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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №7» 

(далее – лицей) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

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

содержание и организацию образовательных отношений на уровне  основного общего 

образования; на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом типа и вида.  Основная образовательная программа основного общего 

образования лицея обеспечивает реализацию идей базового школьного образования, исходя из 

социального заказа родителей, образовательных запросов и потребностей обучающихся, создаёт 

психологически комфортную образовательную среду для общего интеллектуального развития 

личности.  

Основная образовательная программа лицея на уровне основного общего образования 

разработана в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 

№287). 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(подготовленной ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО» на основе ФГОС 

ООО, 2021). 

• Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.04.2021 №63180). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

• Постановлением «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2. 

• Конвенцией о правах ребенка.  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД - 1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

• Уставом МБОУ «Лицей №7».  

• Программой развития лицея. 

 

В разработке программы участвовали:  

 педагогический коллектив;  

 Совет Учреждения, обеспечивающий общественный характер управления лицеем. 

 



 

 

Основное общее образование может быть получено:  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме);  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 

получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.  

Основная образовательная программа основного общего образования лицея в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела:  

 целевой 

 содержательный  

 организационный 
Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы лицея.  
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей основной школы на 

основе преемственности с основной образовательной программой начального общего 

образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования лицея.  

 Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся 5-9 классов, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего МБОУ «Лицей № 7» выполняет 

стратегическую функцию и представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, фиксирующий: концептуальные идеи развития, образовательные цели 

(социокультурную миссию); основные и дополнительные учебные программы основной 

ступени образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования), направлена на удовлетворение социального заказа государства, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития лицея. Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательной организации. 

Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности 

в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам образования 

предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического 

мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности. 

В разработке программы участвовал педагогический коллектив. Руководствуясь указанными 

выше нормативными документами, в соответствии со ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании» 

МБОУ «Лицей №7» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в настоящую образовательную программу. 



 

 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив 

руководствовался следующими принципами (ст. 3 п.1 ФЗ - 273 "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ) 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а   также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.  

При разработке образовательной программы ООО МБОУ «Лицей №7» учитывалось: 
• лицей охватывает большое количество детей и подростков микрорайона и обеспечивает 

их занятость в течение продолжительного периода времени; 

• большую часть дня обучающиеся проводят в стенах лицея; 

• время обучения и пребывания в образовательной организации совпадает с периодом роста 

и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию 

благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее 

интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда 

происходит становление гражданской позиции. 

Образовательная программа лицея нацелена на развитие по направлениям: 

• обновление содержания образования - расширение сети предметных курсов, 

дополнительного образования, обеспечивающих пред профильную подготовку; 

• развитие методической службы - предметные методические объединения, организация 

временных творческих групп;  

• развитие исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, подготовка и 

переподготовка учителей; 

• развитие образовательных технологий - использование информационно- 

коммуникативных, проектных, исследовательских технологий, обеспечивающих 

эффективную организацию учебной и внеурочной деятельности обучаемых с целью 

подготовки их к успешной социализации в обществе; 

• развитие материально-технической базы; 

• участие в сетевом взаимодействии ОУ с целью развития информационного обмена и 

распространения передового опыта; 

• совершенствование системы управления лицеем в рамках единого информационно-

образовательного пространства. 

Таким образом, запрос социума ориентирован на качественные образовательные услуги. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №7» 

обеспечивает фундаментальные знания, общеучебные умения и навыки, высокий уровень 

социализации для успешного освоения программ среднего общего образования. 

Назначение основной образовательной программы основного общего образования: 

• подготовка школьников к обучению на уровне среднего образования; 

• формирование ключевых компетентностей обучающихся: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной)компетентностей; 



 

 

• формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

• поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

• непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных организаций; 

• развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах 

• деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

• овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Лицей № 7» г. 

Рубцовска, к числу которых относятся: 

 обучающиеся 5-9 классов, которые в зависимости от притязаний и возможностей могут 

определиться в выборе профессиональной деятельности и выбрать соответствующий 

образовательный маршрут, направленный на получение среднего общего образования; 

 родители обучающихся в 5-9 классах, так как информирует их о целях, содержании, 

организации образовательной деятельности и предполагаемых результатах деятельности 

лицея; 

 педагогические работники лицея, для которых программа является ориентиром в 

практической образовательной деятельности; 

 администрация лицея, для осуществления координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 
 учредитель и органы управления, для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов лицея, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности лицея. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных 

актах лицея. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются реализация требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 



 

 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного         

общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



 

 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 



 

 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1 Общие положения  

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся. (Таблица 1) 

 

Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 



 

 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 
Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование известной информации, 

представление её в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 
Учебно-практические  

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, создание 

объекта с заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и оценка 

навыка сотрудничества 
совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 
Формирование и оценка 

навыков коммуникации 
создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 
Формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; (Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 
Формирование и оценка 

навыка рефлексии 
самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 
Формирование ценностно-

смысловых установок 
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки; 
Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 
          1.2.2. Структура планируемых результатов 

   Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательного процесса в МБОУ «Лицей №7», соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся, являются содержательной и критериальной основой для 

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

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 



 

 

образовательной программы основного общего образования. Планируемые результаты 

опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание. 

Итоговое оценивание может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

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

форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 



 

 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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



 

 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной дея-тельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные образовательные 

результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 



 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

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

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

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

Метапредметные образовательные результаты 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия Регулятивные 
УУД включают: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



 

 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

Познавательные УУД включают: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 

 

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

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 



 

 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 



 

 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

1.2.5.1 Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 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: 

 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 предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 



 

 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

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

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

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

(в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 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 – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

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

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

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

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

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

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

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

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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



 

 

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

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

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

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

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами).  

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»). 

 
Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

     приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

   осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

   формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  



 

 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

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 

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: 

 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 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, 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 и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 



 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

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



 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, 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 I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их 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. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

            При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения истории являются: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 



 

 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

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

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского 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 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; 

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

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

народами и др.); 

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



 

 

и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.5. Обществознание 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются: 

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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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; 



 

 

 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; 

 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; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 



 

 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 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. 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.   

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 



 

 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на 

все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана 

решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в 

задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него,  

нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления 

чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа;  
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

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

показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений 

и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, 

области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знаков постоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне 

понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 

руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов 

с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на 

базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 

геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических 

величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  



 

 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:формирование 

представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события;решение 

простейших комбинаторных задач;определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях;умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах:распознавание верных и неверных высказываний;оценивание результатов вычислений 

при решении практических задач;выполнение сравнения чисел в реальных 

ситуациях;использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур;выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с постом 

13) формирование умений формализации и структурирования вленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права;  

1.2.5.7. Математика 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих 

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия): множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 



 

 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из 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. 

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 

 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач): 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 задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 



 

 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 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 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия): 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: 

 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; 

 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 

 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  



 

 

 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 (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач): 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; 

 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;  



 

 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

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

 исследовать функцию по 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; 

 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. 

О 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 

 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; 

 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 оперировать понятиями (знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач): 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; 

 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; 

 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 знаков 

постоянства, 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; 

 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; 

 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 

 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; 

 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. 
вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

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); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 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. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Выпускник научится:  



 

 

Распознавать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; выражать 

своѐ отношение к прочитанному; 

 - узнавать современных авторов, продолжающих традиции классиков русской литературы;  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 - осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные носители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-для общей ориентации в актуальных жизненных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей 

В МБОУ «Лицей №7» данная предметная область реализуется через учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих  Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

1.2.5.10. 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; 

 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; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

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

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 



 

 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 



 

 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 



 

 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

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

звездного неба; 

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

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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



 

 

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

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

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

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

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

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

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

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

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 



 

 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

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

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

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

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические  1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 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 газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 



 

 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 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 газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 н кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 



 

 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

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

и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

1.2.5.13. 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 уровня); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

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

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 



 

 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

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

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

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

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

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 



 

 

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

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

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

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 



 

 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

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

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 



 

 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

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

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 



 

 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (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; 

 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.). 

 

1.2.5.15. 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. 



 

 

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; 

 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). 

 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; 

 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; 

 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); 

 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, 

 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. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 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. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 



 

 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

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; 

 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;  

 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. 

в зависимости от ситуации большей ве 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов сроится на основе «Положения об 

оценке образовательных достижений, обучающихся МБОУ «Лицей №7». 

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 основного общего образования, 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. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-деятельностном, 

уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся 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 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 



 

 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

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

выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); 

- 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.). 

К компетенции лицея относится: 

 1) описание организации и содержания: 
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

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

контроля;  

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым лицеем; 

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

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 



 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку 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 обучающихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Лицей № 7»; 

• участии в общественной жизни МБОУ «Лицей № 7», 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. 

Мониторинг внутри лицея организуется администрацией МБОУ «Лицей № 7» 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 МБОУ «Лицей № 7». 
К проведению оценки результатов образовательной деятельности привлекаются специалисты, не 

работающие в лицее и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

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, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 



 

 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов проводится администрацией лицея в ходе 

мониторинговых процедур. Содержание и периодичность мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета и утверждается директором лицея. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Основные формы: 

 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.  

 Диагностика сформированности личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий осуществляется на материалах комплексных проверочных работ 

«Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации. 5,6,7,8,9 классы» под ред. Г.С. Ковалѐвой, - М.; СПб.: Просвещение.  

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

При этом обязательными составляющими системы учрежденческого мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

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 лицейской конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 
- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что: 
- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

- тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение;  

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность; 

- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 



 

 

выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

предмета.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 
1. Сформированность межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез и др.) как показатель владения читательской компетенцией, навыками работы с 

информацией.  

2. Сформированность познавательных УУД проявляется в умениях:  

  определять понятия, создавать обобщения, классифицировать и др.;  

  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

  активно использовать словари, поисковые системы и др.  

3. Сформированность регулятивных УУД проявляется в умениях:  

  самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в познавательной деятельности;  

  самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать деятельность в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и др.  

4. Сформированность коммуникативных УУД проявляется в умениях:  

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения чувств, мыслей и потребностей при планировании и регуляции своей деятельности;  

  владеть устной, письменной, монологической контекстной речью.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 



 

 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится е содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена.  Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 



 

 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий фиксируется на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в лицее. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объетом 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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 



 

 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутриучрежденческого мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 



 

 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В лицее используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится на 

первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности ключевых 

компетенций обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в 

ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса).  

Цели текущего контроля успеваемости:  

– определить степень освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана во всех классах (группах); 

 – скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 – предупредить неуспеваемость.  

Текущий контроль успеваемости учащихся лицея проводится:  

– поурочно,  

- по отдельным темам (потемно).  

Поурочный и потемный контроль определяется педагогами лицея самостоятельно с учетом 

требований ФГОС основного общего образования, а также на основе УМК по предмету, с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме: 

 - диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 - устных и письменных ответов (контрольная работа, самостоятельная, практическая работа, 

тестирование и пр.);  

- защиты проектов.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 5–9-х классов осуществляется: 

 – в виде отметок по балльной шкале ("5", "4", "3", "2") по учебным предметам обязательной части 

учебного плана (кроме курсов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - безотметочное оценивание); 

 – безотметочно по курсам, преподаваемым за счѐт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений самостоятельно, и курсам внеурочной деятельности. 

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. 
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфель достижений, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика этого вида контроля: 

а) обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, до сдать материал, исправить полученную ранее 

отметку; 

б) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

в) возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление знаний 

становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его компетентности и 

интерес к учению. 

г) итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год). 

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. 

Методы и формы организации текущего и тематического контроля 

 устный опрос; 

 письменный опрос, который заключается в проведении различных 

 самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, умений и 

навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают полную 

самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) работы. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 

оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если умение находится на стадии 



 

 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца изученной теме 

программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и 

графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать 

мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык). Контрольная работа 

оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. Они 

позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную 

количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые работы помогают 

также выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль над выполнением и т.д. 

Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков, 

оцениваются отметкой. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру установления уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация при получении основного общего 

образования проводится во всех классах (5-9 кл). Формы промежуточной аттестации в 5-9 

классах четвертная, годовая.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 - соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО; 

 - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация 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. 

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.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация представляется собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой регион. 

Образование» аналитический показатель успеваемости обучающегося, учитывающий вес 



 

 

каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на протяжении всего 

учебного периода за различные виды учебной работы: ответ на уроке, диагностические работы, 

контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, проекты, 

презентации, домашние работы и т.д. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при 

подсчете средневзвешенной оценки. Таким образом, на результат вычисления средневзвешенной 

отметки влияют только оценки в журнале. 

Это позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать 

успеваемость обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимодополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В качестве результатов промежуточной аттестации, по решению педагогического совета, могут 

быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся 

в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным учебным 

графиком. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется лицеем с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей). 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации возможны в лицее для 

следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы, и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 



 

 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Для данных обучающихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на более 

ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

Для школьников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

электронном журнале. 

Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, определенные приказом 

директора лицея по организованному окончанию учебного года, за 2-3 дня до окончания 

учебного года.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (итоговые отметки за учебный 

год) по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы основного 

общего образования признаются академической задолженностью. Обучающиеся имеющие 

академическую задолженность условно переводятся в следующий класс. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Лицей, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

основного образования создают условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ликвидации. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных методических 

объединений лицея, совещаний при директоре, педагогических советов лицея. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

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 внутриучрежденческого мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутриучрежденческого мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутриучрежденческого мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 
 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся лицея на 

основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне основного общего 

образования; 

 - характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 - показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию.  

Данная программа является основой внутриучрежденческого контроля над качеством 

деятельности по формированию УУД. Для успешного обучения у обучающихся должны 

быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию процесса обучения.  

Функции УУД на уровне ООО:  

 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 

способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;  

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области.  

Цель программы: Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – 

умение учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного 

развития обучающихся. 

Задачи:  

 обеспечение умения учащихся учиться,  

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 реализация системно-деятельностного подхода,  

 становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 

учиться в общении».)  

 развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 



 

 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. В 

результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1.2. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в лицее создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР), 

состоящая из представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  
Направления деятельности рабочей группы включат: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 



 

 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

 Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проведены следующие 

аналитические работы:  
 проведен анализ образовательной предметности положенной в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассмотрены рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 проанализированы результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 проанализирован и обсужден опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представлены  в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, ее доработка, 

также обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа государственно-

общественного управления. После согласования текст программы утвержден 

руководителем образовательной организации. Периодически проанализированы 

результаты и внесены необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, в лицее на регулярной основе проводены методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.3. Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью место 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 



 

 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) ля преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако  учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках  

кружков, курсов по выбору. 
Функции универсальных учебных действий:  

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе  

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.  

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий:  

1. Личностные УУД.  

2. Регулятивные УДД  

3. Познавательные УДД.  

4. Коммуникативные УДД.  

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения); следует выделить два типа 

действий:  

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью  

- учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него;  



 

 

- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся учебной деятельности. К ним 

относятся следующие:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом  

- конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных  

- характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным  

- эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ  

- действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к  

- преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.  

К общеучебным УУД относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов  

 информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

 формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

  рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов,  

 относящихся к различным жанрам; 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.  

Логические УУД предполагают:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное  

 достраивание, восполнение недостающих компонентов;  

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

  подведение под понятия, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей;  



 

 

  построение логической цепи рассуждений;  

  доказательство;  

  выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие:  

  формулирование проблемы;  

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера 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. Видами коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение  

 целей, функций участников, способов взаимодействия;  

  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе  

 информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

 альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

  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.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше 

названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и «высокой норме» развития, и свойства.  

Технологии методы, формы, приемы, способы формирования и развития 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

  Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий, формирование 

УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

-выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий; 



 

 

-определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

-разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств УУД. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

Программа развития универсальных учебных действий 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (курсов по 

выбору кружков, ). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими 

ситуациями, как: 

Учебные ситуации: 
Ситуация Характеристика 

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). 

 

Развитие УУД, посредством решение различных задач и заданий. 
Наряду с учебными ситуациями используются  типы задач и заданий, которые позволяют 

развивать определённые УУД и направлены на: 

Личностные УУД: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

КоммуникативныеУУД: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательном 

процессе системы(индивидуальных) групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения:  

 планирования этапов выполнения работы,  

 отслеживания продвижения в выполнении задания,  

 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

 поиска необходимых ресурсов, 

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя).  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного должно происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 



 

 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Способы и формы развития УУД 

Достижение метапредметных результатов на уроках 

 подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей формулировку з №п/

п 

Метапредметные результаты Предметы Структурные 

элементы урока 

Оценивание 

результатов 

1 Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

Все Целеполагание Балльная система в 

таблицах результатов 

2 Умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Все Целеполагание Балльная система в 

таблицах результатов 

3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Все Самоорганизация 

учебной 

деятельности, 

самоконтроль 

достижения 

планируемых 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 

4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,   

собственные возможности её 

решения; 

Все Рефлексия, 

самооценка 

достижения 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 

5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности;  

Все Рефлексия, 

самооценка 

достижения 

результатов 

Балльная система в 

таблицах результатов 

6 Умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

Предметы 

учебно-

познавате

льного 

характера  

Освоение новой 

темы на уроке, 

выполнение 

учебных заданий, 

проектная 

деятельность на 

уроке и во 

внеурочной 

работе по 

предмету, 

научно-

исследовательска

я деятельность 

Все виды и способы 

оценивания: 5-

балльная отметка, 

балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями, 

рейтинговая система 

оценивания, портфель 

достижений 

7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

Предметы 

учебно-

познавател

Освоение новой 

темы на уроке, 

выполнение 

Все виды и способы 

оценивания: 5-

балльная отметка, 



 

 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 

ьного 

характера  

учебных заданий, 

проектная 

деятельность на 

уроке и во 

внеурочной 

работе по 

предмету, 

научно-

исследовательска

я деятельность 

балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями, 

рейтинговая система 

оценивания, портфель 

достижений 

8 Смысловое чтение: понимание 

главной темы, выделение подтем и 

микротем, осмысление позиции 

автора текста, выделение проблем, 

аргументов, художественно-

эстетической природы текста в 

художественных произведениях 

 

Предметы 

учебно-

познавател

ьного 

характера  

Изучение нового 

материала в 

учебнике, поиск 

и обработка 

информации в 

интернете, 

использхование 

ЭОР,  

Все виды и способы 

оценивания: 5-

балльная отметка, 

балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями, 

рейтинговая система 

оценивания, 

9 Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:  находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

Все 

предметы 

На всех этапах 

урока и во 

внеурочной 

деятельности, где 

предполагается 

организованное 

учителем 

сотрудничество  

Неперсонифицированн

ая оценка, рейтинговая 

оценка, рефлексивная 

оценка соклассников, 

эмоционально-

экспрессивная оценка, 

портфель достижений 

10 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 

Преимущ

ественно 

предметы 

гуманитар

ного 

цикла 

Уроки-семинары, 

конференции, все 

виды 

предъявления 

образовательных 

результатов в 

устной и 

письменной 

форме 

Все виды и способы 

оценивания: 5-

балльная отметка, 

балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями, 

рейтинговая система 

оценивания, портфель 

достижений 

11 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

 

Предметы 

учебно-

познавательн

ого 

характера  

Изучение нового 

материала в 

учебнике, поиск 

и обработка 

информации в 

интернете, 

использование 

ЭОР,  

Все виды и способы 

оценивания: 5-

балльная отметка, 

балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями, 

рейтинговая система 

оценивания, 

12 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Все 

предметы 

Умение 

организовывать 

учебную и 

познавательную 

деятельность с 

учетом 

здоровьесберега

ющих 

технологий на 

всех этапах урока 

и во внеурочной 

деятельности 

Балльная система 

оценивания в 

соответствии с 

критериями в 

специальных таблицах 

 



 

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов 

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм  

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это 

нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего образования школы.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности  

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача сформулирована 

следующим образом: «учить ученика учиться в общении». Достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

 познавательные и учебные мотивы;  

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, 

личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее УУД), и 

умения учиться в целом), возможно только в деятельности 

(Л.С.Выготский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами.  

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

4. Контроль.  

Этот же путь учащемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что 

изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания 

и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации 

и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Особенности развития УУД средствами учебных предметов, курсов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   



 

 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфель достижений (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)  

 у

частие 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 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;  

 

 с

оставление схем-опор;  

 р

абота с разного вида таблицами;  

 с

оставление и распознавание диаграмм 

 п

остроение и распознавание графиков 

функций  
 у

мение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 о

владение основными способами 

представления и анализа статистических 

данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 у

мение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

 

 

 

 п

остановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

 о

пределение последовательности 

промежуточных целей с учетом 



 

 

прогнозирование  
 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

волевая 

саморегуляция

  

конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;  

 п

редвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характеристик;  
 в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным  

 э

талоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 в

несение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

 в

ыделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 с

пособность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию 

– к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий  
  Коммуникативные УУД 

планирование  

постановка вопросов  

 

разрешение конфликтов  

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли  

 о

пределение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

 и

нициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

 в

ыявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 к

онтроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли  
2 Информатика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой смысл имеет для 

меня учение», умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в процессе 

обучения в школе и самообразования».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

 ф

ормирование  отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно 

 с

амоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе выполнения 

системы заданий с использованием икт 

 с

ознательное 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 

 п

остановка учебных целей,  

 и

спользование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

 п

ланирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

решения, в том числе, во внутреннем плане,  

 о

существление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

 в

несение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

 п

оиск и выделение необходимой информации; 

знаково-символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 а

нализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев для 

сравнения; синтез как составление целого из 

частей; построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 
 Р

абота в парах, лабораторных группах 

 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД  Ф

ормирование 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  С

мысловое 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  
 

 Г

оворение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  собеседника. 

 И

зучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения,  

 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

убеждение в возможности познания природы 

в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в 



 

 

 приобретении новых знаний и практических 

умений;  

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 

 

волевая саморегуляция 

 п

остановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 

 о

пределение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 

 п

редвосхищение 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;  

 

 в

несение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

 

 в

ыделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 

 с

пособность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические действия 

 ф

ормирование 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 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 

 У

мение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, физиологические 

и популяционные процессы. 

 У

мение объяснять биологические понятия и 

термины 

 У

мение классифицировать и 

систематизировать объекты живой природы 

 О

владевать методами научного познания 

живого. 

 О

владение методами исследования живой и 

неживой природы 

 П

онимание необходимости здорового образа 

жизни 

 О

сознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

 С

ознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 

 С

амостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 П

оиск и овладения необходимой информации 

 п

реобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

 п

реобразование модели с целью выявления 

общих законов 



 

 

 в

ыбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий 

 с

мысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 п

онимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 п

остроение логической цепи рассуждений 

 а

нализ объектов с целью выделения 

признаков 

 с

интез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения 

 

  Коммуникативные УУД.  П

равильное использование биологической 

терминологии и символики. 

 И

сследовательские и проектные действия 

парные, групповые. 

 Р

азвитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии. 

 Р

азвитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 Ф

ормирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека 

6 

7 

История, 

обществозна

ние 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной 

и  профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  нравственных 

оснований личностного морального 

выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

 Ф

ормирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф

ормирование 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 оценивание 

 

 

 п

остановка учебных целей,  

 и

спользование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

 п

ланирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

решения, в том числе, во внутреннем плане,  

 о

существление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

 в

несение 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. 

 

 п

оиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; моделирование 

исторической ситуации 

 

 

 

 

 у

мение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

 

 

 ф

ормулировать 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 

 

 П

рименение дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся; 

 

 

 

 

 



 

 

продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на 

русском, родном и иностранных языках. 

 Р

абота в парах, лабораторных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- 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 тра-

дициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

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 идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

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. 



 

 

10 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- символическая 

деятельность 

егулятивные 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 

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 нуждается, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные 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 

регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

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. 



 

 

  Регулятивные и познавательные 

 

Коммуникативные  

умение: 

- 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. 

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 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

    Работа с математическим 

содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

Задачи «на доказательство», текстовые задачи. 

 

Регулятивные 

 
Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм 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. 

Познавательн

ые 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний 

в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное создание и 

их применение  при решении предметных задач.  

 

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 



 

 

       Задания на  развитие устной 

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 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 

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 на ИЯ (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 

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, связанную с 

материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в современном 

обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 

изучаемого явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит различные 

следствия, вытекающие из 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, 

синтезсоставление 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 свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

 

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

       Задания на  развитие устной 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» и «Обществознание» 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

    Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 
Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

 

  Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 



 

 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников. 

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);  

 

 

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 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» 

 

Внеурочная деятельность в развитие УУД 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и 

проектная практика). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная  деятельность»является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

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 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 



 

 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на 

основании годового плана воспитательной работы школы и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).Работа 

курсов по выборув, кружков, клубов не может планироваться и осуществляться только для 

учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности 

нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности. В 

зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа предлагает 

учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по интересам, н в 

проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих 

обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план 

внеурочной работы должен предоставить детям максимально широкий спектр видов 

деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 

программа, которая может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного 

образования. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе 

и технология «Портфель достижений», но оценочным процедурам это не подлежит. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей ДОУ «Малая Академия» 

, «Мода Бест», ДЮСШ и др.  В периодканикул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Условия реализации программы развития УУД 

- Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

- Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе, определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 
- Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая 

цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. 

- Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебного предмета. 

- Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

- Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и          умственной форме 

действия). 

- Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности). 

Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая 

социальную и личностную компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 



 

 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 
 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание 

и организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС ООО должен обладать следующими качествами: 
 внутренне принятие философии ФГОС; 

 методическая и дидактическая готовность к работе; 

 знания нормативно-правовой базы; 

 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомиться 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 



 

 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.5. Основные направления планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, особенности 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 
 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 



 

 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 курсы по выбору, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 



 

 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Планируемые результаты усвоения учащимися УУД  
В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе  

Внеурочной деятельности будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
Формы развития УУД  Формы развития УУД  Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД  

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.  

5 класс:  
1. ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к 

людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»;  

2. уважение к своему народу, развитие 

толерантности;  

3. освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута;  

4. оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей гражданина 

России;  

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться.  

- урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, лекции, 

диспуты;  

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество.  

 

 Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост»  

 Личностный 

опросник  

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе»  

 

6 класс:  
1. создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее 

- урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические беседы, лекции, 

диспуты;  

 

 Диагностическ

ий опросник 

«Личностный рост»  



 

 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и 

общества;  

2. формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников;  

3. уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

4. гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

5. участие в школьном самоуправлении 

в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях).  

 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики;  

-совместная деятельность, 

сотрудничество;  

- психологические тренинги  

 Методика 

«Психологическая 

культура личности»  

7 класс: 

1. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять 

им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

 Д

иагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 А

нкета «Ценности 

образования» 

 А

нкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2. 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; 

3. сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных чувств 

– чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда 

при их нарушении; 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

 Д

иагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 О

просник профильно-

ориентационной 

компетенции  

 О

пределение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 



 

 

4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

9 класс: 

1. знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. сформированность социально-

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

 Д

иагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 К

арта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 

 А

нкета «Ценности 

образования» 

 М

одифицированный 

вариант 

«Самоактуализацион

ного теста» 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность  

5 класс:  

1. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести)  

2. использовать справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы;  

3. умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале;  

 

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и исследовательская 

деятельность.  

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки  

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля  

6 класс:  
1. принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения)  

2. умение планировать пути 

достижения намеченных целей;  

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  

4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи;  

5. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров.  

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации;  

-проектная и исследовательская 

деятельность.  

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки   

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля   

 



 

 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 Т

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки  

 Д

Диагностика 

коммуникативного 

контроля  

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем 

и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их 

устранения; 

2. формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 Т

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля  

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

 Т

тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки  

 Д

диагностика 

коммуникативного 

контроля  

Познавательные УУД :включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем.  

5 класс:  
1. самостоятельно выделять и 

формулировать цель;  

2. ориентироваться в учебных 

источниках;  

3. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из разных 

источников;  

4. анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты;  

5. самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений;  

6. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде;  

7. строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

- сочинения на заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации.  

 

 Предметные тесты  

 Срезовые 

контрольные 

работы  

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий  

 



 

 

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя.  

6 класс:  
1. выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

2. контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности;  

3. овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

4. извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

5. определение основной и 

второстепенной информации;  

6. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета.  

- задания творческого и 

поискового характера  

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные 

ситуации);  

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

- сочинения на заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации.  

 

 Предметные тесты  

 Срезовые 

контрольные  

 

 Специальные 

срезовые тесты  

 Педагогическое 

наблюдение  

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий  

 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций; 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 



 

 

4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми.  

5 класс:  

1. участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки;  

2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

4. отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

5. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения 

другого;  

6. предвидеть последствия коллективных 

решений.  

- групповые формы работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры – 

конкурсы.  

 

 

 

 

6 класс:  
1. понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной;  

2. готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции);  

групповые формы работы;  

- беседы, игры, сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры – 

конкурсы  

 



 

 

3. определять цели и функции 

участников, способы их взаимодействия;  

4. планировать общие способы работы 

группы;  

5. обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

6. уважительное отношение  

7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические практикумы 

и тренинги. 

 

8 класс: 
1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать 

его; 

2. управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические практикумы, 

тренинги, ролевые игры. 

 



 

 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как 

в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

понятий. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

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 УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Результаты, ожидаемые в  

9 классе)  

Результаты, 

ожидаемые  

в 5классах  

Формы, 

обеспечивающие  

получение 

результатов  

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; 

 самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

 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;  

 Умение ставить цель 

работы в паре, группе,  

применять правила 

работы в парах в 

совместной  

учебной деятельности.  

 Умение анализировать 

условия учебной задачи 

с помощью взрослого и 

самостоятельно.  

 Умение планировать 

пути и выбирать 

средства  

достижения 

поставленной цели с 

помощью взрослого и 

самостоятельно.  

умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи;  

• умение планировать 

пути достижения целей 

с помощью взрослого, 

Организация 

групповой и  

парной работы на 

учебных  

занятиях, во 

внеурочной 

деятельности, 

социальные акции и 

проекты в 

соответствии с 

Программой 

воспитания и 

социализации.  

Урок открытия 

нового знания,  

решение проектных 

задач в учебной 

деятельности, 

социальное 

проектирование  

Урок, проектная и 

учебно – 

исследовательская  



 

 

 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 мер у 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. 

учитывать условия и 

средства их достижения 

в коллективных формах 

работы (групповой, 

парной);  

• предлагать различные 

варианты решения 

проблемы  

(до 3 - 4);  

• большинство детей 

научатся осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач;  

• овладение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений в учебной и 

познавательной 

деятельности с 

помощью взрослого.  

• понимать 

необходимость 

приложения волевых 

усилий для достижения 

цели.  

( анкета +/-);  

• понимать причину и 

суть затруднений, 

возникающих при 

выполнении пробного 

действия в ходе 

решения учебной 

задачи и 

самостоятельно искать 

выход из затруднения.  

деятельность 

(учебная и 

внеучебная)  

Урок развивающего 

контроля 

Система уроков (урок 

открытия нового 

знания, урок 

рефлексии, урок в 

форме учебного 

проекта и учебного 

исследования).  

Внеучебная 

проектная 

деятельность, в том 

числе в учреждениях 

дополнительного 

образования  

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;  

 

•Умение задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

•Применение знаний 

основ коммуникативной 

рефлексии.  

•Умение осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь.  

•Умение адекватно 

использовать речь для  

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

(групповая форма 

работы, проектная 

деятельность)  

Учебная 

деятельность по всем 

предметам  

Учебная 

деятельность по всем 

предметам  

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

(групповая форма  

работы, проектная  

деятельность) в том 

числе в учреждениях 



 

 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции  

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать  

продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

•Приобрести навык 

работы в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и  

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

дополнительного 

образования  

 

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;  

 Принимать во внимание 

разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию;  

 оказывать поддержку 

тем, от кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в группе, 

паре;  

 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;  

 в совместной 

деятельности 

Внеклассные 

мероприятия, 

поездки на 

экскурсии, походы,  

Уроки 

гуманитарного 

цикла,  

«Нравственные 

беседы», классные 

часы, работа с 

одаренными детьми.  

 



 

 

• 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;  

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 когнитивного компонента будут  

сформированы:  

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей.  

 

 

 

 

Формирование 

представления о 

территории и границах  

России.  

Знание государственной 

символики  

(герб, флаг, гимн).  

Знание государственных 

праздников. 

• образ социально-политического устройства 

—  

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и  

обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о  

народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России 

и  

общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их  

иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали;  

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой  

ценности жизни во всех её проявлениях. 

основных принципов и правил отношения к 

Формирование 

активного отношения к 

традициям культуры как 

смысловой, 

эстетитеской и 

личностно значимой 

ценности; умение 

воспринимать и 

терпимо относиться к 

другой точке зрения, 

другой культуре, 

другому восприятию 

мира  

Ориентация в системе 

основных понятий норм 

и ценностей (добра и 

зло, честь, долг, 

справедливость, 

насилие)  

Экологическое сознание 

(знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

основ здорового образа 

жизни, правил 

поведения в ЧС.  

Уважительное 

отношение к родной 

литературе, гордость за 

Уроки 

художественно-

эстетического цикла,  

внеклассные 

мероприятия, 

поездки на 

экскурсии, походы,  

Министрество 

здоровья (вопросы 

экологии, 

здоровьесбережения)

.  

Уроки, классные 

часы, Программа 

«Здоровье».  

Участие в городских 

акциях  

«Помощь 

ветеранам»,  

и другие в 

соответствии с 

Программой  

воспитания и 

социализации  

Воспитательная 

работа, уроки 

обществознания, 

географии, русского 

языка, литературы, 

искусства. 



 

 

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  

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.  

неё, как явление 

национальной культуры.  

Любовь к Родине, 

чувство гордости за 

страну, любовь и 

уважение к родному 

языку.  

Интерес к культурным и 

историческим 

памятникам.  

Осознавать роль слова и 

музыки в формировании 

и выражении мыслей и 

чувств, постижение 

красоты и богатства, 

выразительности 

русского слова.  

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

Уважение к ценностям 

семьи, признание 

ценности здоровья, 

оптимизм в признании 

мира.  

Сформирована 

потребность в 

самовыражении и 

социальном принятии.  

Сформирована 

позитивная моральная 

самооценка и  

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении  

Участие в школьном 

самоуправлении  

готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика в 

соответствии с Уставом 

и правилами 

внутреннего распорядка 

школы; умение вести 

конструктивный диалог  

Неделя Добра, День 

семьи, туристические 

походы и спортивные 

соревнования 

совместно с 

родителями  

Литература, 

внеурочная 

деятельность.  

Учебная и 

внеклассная работа,  

творческие 

объединения,  

Уроки по всем 

предметам, 

внеурочная 

деятельность  

участие в детских , 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях  

Учебная и 

внеучебная  

деятельность 

Благотворительные 

акции, внеклассные 

мероприятия  



 

 

готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

в школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности.  

Выпускник получит возможность для  

формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной  

мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции;  

• компетентности в реализации основ 

гражданской  

идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном 

уровне,  

способности к решению моральных дилемм на 

основе 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.  

Учащийся получит 

возможность для  

формирования:  

•устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и  

интереса к учению;  

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию;  

• адекватной 

позитивной самооценки 

и Я-концепции;  

• способности к 

решению моральных 

проблем на  

основе учёта позиций 

участников, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• Сочувствие и 

сопереживание 

чувствам других людей, 

выражающуюся в 

поступках, 

направленных на 

помощь.  

Учебные предметы, 

участие в  

олимпиадах и 

конкурсах школьного 

, муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

благотворительные 

акции  

«  

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;  

Проводить наблюдение 

под руководством 

учителя. Уметь давать 

определение понятиям.  

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  

Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций с 

высокой степенью 

самостоятельности.  

Все предметы, 

учебное 

исследование  

Все предметы  

Предметы 

естественно - 

научного цикла, 

русский язык, 

литература, 

искусство, 

внеклассное чтение, 

экологический 

проект  

Все предметы  

Все предметы  



 

 

• 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, включая умение 

выделять  

главное и второстепенное, главную идею 

текста,  

выстраивать последовательность описываемых 

событий;  

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Владеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего чтения.  

структурировать тексты, 

включая умение 

выделять  

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

создавать тексты в 

устной и письменной 

форме по заданному 

началу; овладение 

различными типами 

пересказа; создавать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в разных 

стилях  

Работать с метафорами 

— понимать 

переносный  

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи.  

Предметы 

гуманитарного цикла  

(филология, ин 

язык), математика  

Литература, русский  

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.  

Под руководством 

учителя/ научного 

руководителя  

большинство 

школьников научатся 

ставить проблему,  

аргументировать её 

актуальность; проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения.  

Учебные предметы.  

Подготовка учебных  

исследований во 

внеурочной 

деятельности, 

участие в школьной 

и городской 

конференции для 

школьников. Работа 

в кружках 

учреждений 

дополнительного 

образования: 

Станция юных 

техников, ДЮЦ, 

«Центр развития 

детей и юношества»  

 

Условия и средства формирования УУД 
Название  

условия  

Краткая 

характеристика  

Цели  Средства реализации  



 

 

Учебное 

сотрудничество  

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности  

Формирование 

коммуникативных 

действий  

распределение 

начальных действий и 

операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами 

действия; 

взаимопонимание; 

коммуникация; 

планирование общих 

способов работы; 

рефлексия  

Совместная 

деятельность  

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами  

Сформировать 

умение ставить цели, 

определять способы 

и средства их 

достижения, 

учитывать позиции 

других  

Организация совместного 

действия детей как 

внутри одной группы, так 

и между группами.  

Разновозрастное 

сотрудничество  

Младшим подросткам 

предоставляется новое место в 

системе учебных отношений: 

«пробую учить других», «учу 

себя сам»  

Создает условия для 

опробования, анализа и 

обобщения освоенных 

учащимся средств и способов 

учебных действий  

Проектная деятельность  Развитие коммуникативных 

способностей и сотрудничества, 

кооперация между детьми  

Ситуации сотрудничества: 1. 

со сверстниками с 

распределением функций. 2. с 

взрослым с распределением 

функций. 3. со сверстниками 

без чѐткого разделения 

функций. 4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками.  

Дискуссия  Диалог обучающихся в 

устной и письменной 

форме  

Сформировать свою 

точку зрения, 

скоординировать 

разные точки зрения 

для достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразованию  

Выделяются следующие 

функции письменной 

дискуссии: • чтение и 

понимание письменно 

изложенной точки зрения 

других людей • усиление 

письменного оформления 

мысли за счѐт развития 

речи младших 

подростков, умения 

формулировать своѐ 

мнение так, чтобы быть 

понятым другими; • 

письменная речь как 

средство развития 

теоретического 

мышления школьника  

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной дискуссии 

возможности высказаться 

всем желающим,  



 

 

Тренинги  Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей  

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, развивать 

навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение, учиться 

познавать себя через 

восприятие других, 

развивать 

положительную 

самооценку и другие.  

Групповая игра и другие 

формы совместной 

деятельности (учебно-

исследовательская, 

проектная, поисковая)  

Общий прием 

доказательства  

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения  

Средство развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности  

• анализ и 

воспроизведение готовых 

доказательств; • 

опровержение 

предложенных 

доказательств; • 

самостоятельный поиск, 

конструирование и 

осуществление 

доказательства.  

Педагогическое 

общение  

Сотрудничество 

учителя и ученика  

Развитие 

коммуникативных 

действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства взрослости  

Партнерская позиция 

педагога и ученика на 

различных этапах 

организации учебного 

процесса: целеполагание, 

выбор форм и методов 

работы, рефлексия.  

 

2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

       Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения. 

ООП основной школы в лицее ориентирована на высокий уровень информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники лицея обладают необходимой профессиональной ИКТ 



 

 

- компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В современных условиях ООП ОО лицея направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации лицея, 

который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), 

где классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной 

системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипемедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут 

включать видео - фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., 

учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии 

в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности 

ИКТ- компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, 

которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ -  компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 

использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ - 

компетентности 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 
   технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - 

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 



 

 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он -лайн и оф 

- лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет -публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 Общие принципы формирования ИКТ - компетентности в предметных областях 

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

технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия 

включения ИКТ в разные учебные предметы. 

Специальный курс Информатики в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 

у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ -  компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико - 

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников лицея и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 



 

 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 



 

 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

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

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфель достижений); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 



 

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность. 

 Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

 Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

 Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

Создание сообщений (гипермедиа): 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виделинейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 



 

 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а также во всех предметах. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфель достижений); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях. 

Поиск информации: 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

 построение запросов для поиска информации; 

 анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а также во всех предметах. 

Организация хранения информации: 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

• формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

• определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

Анализ информации, математическая обработка данных: 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 



 

 

постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике, и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

 Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

Специальный курс Информатики в 7-9-х классов основной школы: 

 подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся;  

 систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 

 дает их теоретическое обобщение; 

 вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира; 

 может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ – компетентности; 

 роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников лицея и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфель достижений учащихся. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
Планируемые результаты: «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенным МБОУ «Лицей №7» 

на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов  

1. Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика 

и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

1.1. Ученик научится  
 



 

 

5 класс  Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

учителя; Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя; Соединять 

устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий под присмотром учителя  

6 класс  Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации  

7 класс  Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации  

8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; Грамотно рассчитывать необходимое 

количество бумаги в качестве расходного материала  

9 класс  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); осуществлять 

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

1.2. Ученик получит возможность  

7 класс  Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним.  

8 класс  Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); Осуществлять трѐхмерное сканирование с помощью учителя. 

Наблюдать за проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать 

объект наблюдения  

9 класс  Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

 

2.Фиксация изображений и звуков Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  

 2.1. Ученик научится: 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя  

6 класс  Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий  

7 класс  Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; Вставлять готовые цифровые фотографии в 

систему слайдов  



 

 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; Создавать готовые презентации на основе цифровых 

фотографий, используя смысловое содержание идеи  

9 класс  Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; Учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; Выбирать 

технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; Проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; Осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов.  

 2.2. Ученик получит возможность  

8 класс  Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфель достижений по 

предмету  

9 класс  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством;  

3. Создание письменных сообщений Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», «Обществознание».  

класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки;  

6 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; С помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; Общеученическим 

навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); Выбирать 

сканируемый объект, его параметры и характеристики; Вставлять диаграммы, 

таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его 

смыслом и содержанием.  

8 класс  Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту); Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряде; Подбирать характер оформления текста в соответствии с его 

стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д.  

9 класс  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; осуществлять редактирование и структурирование текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; создавать текст 

на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке.  

 Ученик получит возможность 



 

 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и 

латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов)  

8 класс  Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту)  

9 класс  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

4. Создание графических объектов Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», «Физика», а также во внеурочной деятельности. 

 4.1. Ученик научится: 

5 класс  Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках 

с помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с 

точки зрения его эстетического содержания и технического качества; Создавать 

диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы  

6 класс  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный 

процесс, явление и т.д.  

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel; Использовать статистику по 

разным предметам для построения диаграмм различных видов; Выбирать вид 

диаграммы в соответствии с поставленной задачей  

8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; Использовать 

хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, 

оформлять географическую и хронологическую информацию с помощью 

диаграмм  

9 класс  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

4.2.Ученик получит возможность  

5 класс  Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества. 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность.  

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; Подбирать 

визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием 

ситуации  

7 класс  Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; Создвать несложные модели в 

виртуальной среде, познакомятся с возможностями 3-Д -сканера и его 

устройствами  



 

 

8 класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, 

анализировать полученные 3-Д -модели; Создавать несложные модели 

трехмерных объектов  

9 класс  создавать мультипликационные фильмы; создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов.  

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений Результаты достигаются преимущественно 

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

5.1. Ученик научится: 
 

6 класс  Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя  

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; Использовать систему звукоподдержки для выступления перед 

аудиторией; Использовать микрофоны во время выступления  

8 класс  Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов  

9 класс  использовать звуковые и музыкальные редакторы; использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; использовать программы звукозаписи и 

микрофоны.  

5.2.Ученик получит возможность  

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления 

творческой презентации по предмету  

8 класс  Создавать цифровое портфель достижений творческих достижений по 

предмету, используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для 

создания материалов в рамках работы над портфель достижений 

9 класс  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.  

6.1. Ученик научится:  

5 класс  Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

пользователям; Выделять главную идею сообщения  

6 класс  Выделять структуру сообщения; Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению  

7 класс  Использовать системы глобального позиционирования для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты в качестве 

учебного эксперимента  

8 класс  Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий  

9 класс  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; работать с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; использовать при 

восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации.  

6.2.Ученик получит возможность  



 

 

8 класс  Работать в группе над дизайном сообщения-Вики  

9 класс  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;  

7. Коммуникация и социальное взаимодействие Результаты достигаются 

преимущественно в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

7.1. Ученик научится:  

5 класс  Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; Создавать 

информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, отвечать 

на сообщения; Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной деятельности с разными 

участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями 

учителями, - создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по 

локальной и глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

Уважать информационные права других людей; Научится правилам «хорошего 

тона» общения в сети  

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами 

работы в них; Использовать систему рассылок в электронной почте; Работе с 

возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научатся 

грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; Использовать гипермедиа 

сообщения для информационного обмена в образовательной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев;  

Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы  

7 класс  Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в 

сети, выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную информацию по предмету; Избирательно 

относится к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со своими 

учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; Использовать технологии дистанционного обучения – 

получение задания по электронной почте. Организации своей деятельности по 

поиску информации, структурирование полученной информации, своевременная 

передача информации в виде сообщения; Формировать собственное 

информационное пространство, активно и корректно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса с помощью электронной почты  

8 класс  Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса; Использовать возможности Интернета для 

создания собственного блога; самостоятельно выбирать тематику блога, быть 

администратором собственного блога или блога коллектива учеников; Получению 

информации средствами электронной почты; Соблюдать нормы и правила 

информационной культуры, быть корректным участником информационно-

правовых отношений  

9 класс  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 



 

 

своей работы, формирование портфель достижений); соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей.  

7.2.Ученик получит возможность  

5 класс  

6 класс  Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 

функциями, возможностями, правилами пользования  

7 класс  Активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; Быть 

участником группы, сообщества в Интернете; Взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса с помощью Интернет  

8 класс  Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к 

ней; Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; Создавать индивидуальные и 

коллективные Вики-странички, работать над сообщением-Вики.  

8. Поиск и организация хранения информации Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов 

8.1.Ученик научится:  

5 класс  Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно относится к информации; Искать небольшую 

информации в соответствующих по возрасту электронных библиотеках в 

контролируемом Интернете; Использовать методы поиска информации в 

небольших базах данных  

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться 

картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки; Самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструментов, заполнять базы данных, 

изменять информацию, задавать их параметры с помощью учителя  

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; Составлять библиографический список книг по 

определенной теме с помощью нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; Создавать 

системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности  

8 класс  Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные; Критически относится к информации; Составлять 

список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной учебной 

деятельности; Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 

процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфель достижений 

достижений  

9 класс  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; искать информацию в различных базах данных, 



 

 

создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители;  

формировать собственное информационное пространство: создавать системы  

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете.  

8.2.Ученик получит возможность  

8 класс  Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; Использовать карту сайта и поисковую строку для 

доступа и поиска информации  

9 класс  создавать и заполнять различные определители; использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Результаты 

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

«Математика». 

 

9.1.Ученик научится:  

5 класс  

6 класс  Проектировать несложные объекты; Проектировать свою собственную 

деятельность по анализу социального, политического, экономического объекта 

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

7 класс  Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; Проводить несложные эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в 

виртуальных лабораториях и управлять ими в них  

8 класс  Определять параметры, характеристики математической модели описываемого 

объекта изучения; Создавать модели сложных объектов в виртуальных 

лабораториях  

9 класс  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; строить математические модели; проводить 

эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

9.2. Ученик получит возможность  

5 класс  Искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; Грамотно 

составлять список используемых цифровых ресурсов; Критически относится к 

информации. Пользоваться методом избирательности.  

6 класс  Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с помощью 

аудио- и видео поддержки; Представлять полученную информацию с помощью 

диаграмм различных видов, составлять описания к ним.  

7 класс  Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; Использовать 

систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-

схем) для представления социальных измерений; Составлять развернутый план 

презентации.  

8 класс  Осуществлять статистические измерения социальных и естветсвенно-научных 

процессов; Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, 

обсуждать результаты своей деятельности; Строить анализ затраченных 

ресурсов, корректировать их с помощью учителя  

9 класс  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 



 

 

статистически и с помощью визуализации; анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов  

10. Моделирование, проектирование и управление Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

10.1. Ученик научится:  

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя  

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); Использовать средства ИКТ в 

индивидуальной деятельности для решения учебных задач  

7 класс  Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе инструментов 

ИКТ; Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; Организовывать групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое портфель достижений группы 

учеников и т.д.)  

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; Использовать инструменты ИКТ 

для создания видео- и звукового ряда; Моделировать более сложные объекты с 

помощью средств программирования, выбирать программы для моделирования 

объектов и процессов; Проектировать, анализировать результаты индивидуальной 

и групповой деятельности с использованием ИКТ.  

9 класс  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; конструировать и 

моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделировать с использованием средств 

программирования; проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

10.2. Ученик получит возможность научиться 

5 класс  

6 класс  

7 класс  Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования  

8 класс  Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде  

9 класс  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  

 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфель 

достижений по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально сформированные 

учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ:  



 

 

 подготовка сообщения; 

 поиск информации в интернете; 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной  среды  школы: 
 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 курсы по выбору; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 



 

 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

       К числу партнеров школы относятся:  

 Томский государственный университет, 

 центр занятости населения,  

 краеведческий музей,  

 музыкальная школа,  

 художественная школа,  

 ДЮСШ,  

 СЮТУР,  

 Картинная галерея,  

 ДОУ «Малая Академия»,  

 Алтайский государственный университет - Рубцовский институт,  

 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова - 

Рубцовский индустриальный институт. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающегося в дополнительном образовании, через систему воспитательной работы. 

Учебные, научные и социальные 

организации 

Направления, формы сотрудничества 

ДОУ« Малая Академия» Организация внеурочной деятельности, конкурсы. 

Центр занятости населения Проф.ориентационная работа. 

Проведение лекториев. 

 МБУК «Картинная галерея 

им.В.В.Тихонова» 

Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 

Центр внешкольной работы « Мода-

Бест» 

Организация внеурочной деятельности, конкурсы 

Краееведческий музей Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

 

 «Детская музыкальная школа № 1» 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия. 

Художественная школа Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

Организация выставок. 

 «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 2»  

 «Спортивный клуб «Торпедо» 

Спортивные секции. 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 



 

 

 Городской Дворец культуры Городские мероприятия. 

Музыкально-развлекательные мероприятия 

 «Детско-юношеская спортивная школа 

«Рубцовск» 

 «Детско-юношеская спортивная школа 

«Спарта» 

Проведение уроков здоровья. 

Спортивные соревнования. 

Спортивные секции. 

 

СЮТУР Проведение лекториев. 

Организация внеурочной деятельности. 

Туристические соревнования. 

Спортивное ориентирование 

Алтайский государственный 

университет - Рубцовский институт 

Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации. 

Проведение городских мероприятий для учащихся 

Олимпиады, конкурсы 

Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова - Рубцовский 

индустриальный институт 

Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации. 

Проведение городских мероприятий для учащихся, олимпиады 

,конкурсы 

Томский государственный университет Олимпиады: ОРМО, «Будущее Сибири» 

 

2.1.10. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Формирование компетенций обучающихся в области   учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 



 

 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; 

  отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  

ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 



 

 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 



 

 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 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.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

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

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

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 сверстникамис 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 взрослымс распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности существенно снижена школьная тревожность. 



 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 



 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его, 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 



 

 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 



 

 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Основные характеристики учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогут 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. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста 

– руководителя исследовательской работы. 

Основные характеристики учебного исследования: 
1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или 

проблемная подача материала;  

2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 

развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

3) работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора 

материала, сравнения и др.);  



 

 

4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

5) применение общих методов научного познания: 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент);  

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.);  

- методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 

и др.) 

6) принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в качестве 

истинной. 

Основные этапы исследовательской деятельности. 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 

и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 

Этапы учебно - 

исследовательской  деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении  проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 
Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 
Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 
Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности  понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой информации 

и проверки гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного  продукта, формулирование 

нового знания 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. 



 

 

Основные характеристики проектной деятельности. 
1) Наличие проблемы. 

2) Планирование деятельности. 

3) Работа по поиску и анализу информации. 

4) Получение нового продукта. 

5) Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 
1. погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

2. организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их 

достижения); 

3. осуществление деятельности (реализация проекта); 

4. презентация результатов (представление и анализ результатов). 

 

Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направленна 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 проектадолжен 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. 

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. 

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. 

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-

исследовательской деятельностью : 

Структура урока в технологии деятельностного 

метода 

Структура 

исследовательской 

деятельности 

Структура проектной 

деятельности 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы. 

2. Определение объекта, 

предмета (темы) 

исследования. 

3. Обоснование 

значимости, актуальности 

темы. 

Погружение в проект. 

 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода 

из затруднения. 

4. Формулировка цели 

предпринимаемого 

исследования. 

5. Составление 

индивидуального 

маршрута исследования. 

Организация 

деятельности. 

5. Реализация построенного проекта. 

Основной этап: 

проведение 

исследовательской работы 

и представление 

результатов исследования. 

Осуществление 

деятельности 

 

Презентация 

результатов 

(представление и анализ 

результатов) 

6. Первичное закрепление с комментированием во 

внешней речи. 
- - 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону. 
- - 

8. Включение в систему знаний и повторение. - - 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. - 

Презентация 

результатов 

(анализ результатов) 

 

Технология деятельностного метода дает возможность на уроке тренировать способность 

учащихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает проведение 

исследования с использованием методов научного познания и правил проведения учебного 

исследования, правомерно говорить о включении учащихся в учебно-исследовательскую 

деятельность 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
Формы организации 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Формы организации на 

урочных занятиях  

Формы организации на 

внеурочных занятиях 

Виды проектов: 

информационный 

(поисковый), 

исследовательский, 

творческий, социальный, 

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок 

изобретательства, урок 

«Удивительное рядом» , 

Исследовательская практика; 

образовательные экспедиции 

(походы, поездки, 

экскурсии).  



 

 

прикладной (практико-

ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный 

(предполагает 

организационно-

экономический механизм 

внедрения)  

учебный эксперимент 

 

По содержанию: 

монопредметный,  

метапредметный, 

относящийся к области 

знаний (нескольким 

областям), относящийся к 

области деятельности  

Урок - рассказ об ученых, 

урок – защита  

исследовательских проектов  

Курсы по выбору, 

предполагающие  

углубленное изучение 

предмета  

Количеству участников: 

индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 

человек), коллективный 

(класс и более в рамках ОУ), 

муниципальный, городской, 

всероссийский, 

международный, сетевой  

Урок – экспертиза,  

урок «Открытие»  

Ученическое научно-

исследовательское общество  

Длительность проекта: от 

проекта-урока до 

многолетнего проекта  

Учебный эксперимент, 

позволяющий организовать 

освоение таких элементов 

исследовательской 

деятельности, как 

планирование и проведение 

эксперимента, обработку и 

анализ результатов  

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

предметных неделях  

Дидактические цели: 

ознакомление обучающихся с 

методами и технологиями 

проектной деятельности, 

обеспечение 

индивидуализации и 

дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в 

обучении, реализация 

потенциала личности и др.  

Домашнее задание 

исследовательского 

характера, сочетающее 

разнообразные виды 

деятельности. Позволяет 

провести достаточно 

длительное учебное 

исследование  

Интеллектуальные марафоны 

и др.  

 Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельностиявляется системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе.  

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

 

Проектной деятельности  Учебно-исследовательской 

деятельности  

Поддержка и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели  

Постановка проблемы и 

аргументирование ее актуальности  

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе  

Формулировка гипотезы исследования и 

раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности  

Обучающиеся устанавливают с 

партнерами отношения взаимопонимания  

Планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария  



 

 

Проведение эффективных групповых 

обсуждений  

Собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ  

Учатся обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

Оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности как 

конечного продукта  

Четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей  

Представление результатов исследования 

широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического 

использования  

Адекватно реагировать на нужды других  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности  универсальных учебных действий у 

школьников среднего звена в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированностиУУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качестварезультатов 

начального школьного образования и основного общего образования вусловиях внедрения 

ФГОС ООО; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (ученик может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 



 

 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 Критерием проверки результатов формирования УУД являются результаты комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы и данных мониторинга уровня сформированности 

УУД.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают 

уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; 

сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. Уровень 

действия может выступать в трех основных формах действия 

 в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия;  

действие в словесной, или речевой, форме;  действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью - 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия. Обобщенность характеризует возможности 

переноса и применения обучающимся действия (способа решения задачи) в различные 

предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности 

действия. Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. Освоенность или мера овладения действия характеризует его 

временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Для 



 

 

оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Для определения уровня формирования 

компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, используются: 

I. Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (например, в текстах по русскому 

языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для 

итогового контроля.  

II. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, и т.д. Работы 

оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, участие в научно-исследовательской работе, решение задач 

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). III. 

Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» - папка, чемодан, 

портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс 

обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 

материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается 

в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 

работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, 

ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.  

IV. Портфель достижений - комплексы индивидуальных учебных достижений 

обучающихся. Портфель достижений позволяет выяснить не только то, что знает 

обучающийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем 

и обучающимся.  

V. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые 

трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 

объединение обучающихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными 

приемами данной технологии обучения являются:  

 индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;  

 коллективное планирование учебной работы;  

 коллективная реализация плана;  

 конструирование моделей учебного материала;  

 конструирование плана собственной деятельности;  

 самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

 игровые формы организации процесса обучения.  

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются группы 

обучающихся из 6-8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей обучающихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. 

Они подвижны, т.е. обучающимся разрешается переходить из одной группы в другую, 



 

 

общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант 

решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны 

проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у 

обучающихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную 

информацию в лекционной форме.  

VI. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий, 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов». В работе над проектом 

предполагаются следующие этапы: 1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 2. 

Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды. 3. Исследование. Сбор информации. 

Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты. 4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, 

формулировка выводов. 5. Представление проекта. Возможные формы представления 

результатов: устный, письменный отчет. 6. Подведение итогов. Оценка результатов и 

самого процесса проектной деятельности учащегося.  

VII. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д.  

Требования к системе оценивания: 

 включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

 использование критериальной системы оценивания;  

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе - портфель достижений, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку обучающихся;  

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения;  

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни сформированности учебных действий: 

 1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  



 

 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
Мониторинг сформированности УУД проводится в соответствии стребованиями ФГОС 

ООО. Методика проведения мониторингаосновывается на подходах к оценке уровня 

сформированности учебнойдеятельности, обобщенных в работе А.Г. Асмолова (Как 

проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе / Учебное пособие/ А.Г. 

Асмолов, М.: Просвещение, 2011). 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка  программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов,индивидуальная 

работа с педагогами,консультации . 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных научно-практических конференциях, которые 

являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в школе и районе, 

также свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутриучрежденческого контроля 

реализации ФГОС ООО. 

Комплексная диагностикасформированности УУД учащихся, которая включает в 

себя следующие процедуры: 
1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных 

знаний; 

2) выполнение учащимися комплексной практической работы – диагностика 

сформированности надпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных 

умений; 



 

 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика 

сформированности надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия 

родителей с ребенком; 

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных результатов 

на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сроки проведения – 

декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контроля используются 

материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного 

процесса.  

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик. 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов 

(неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, чтобы 

какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны 

администрации или педагогическому составу школы) профессионально компетентными 

лицами со специальной подготовкой (возможно проведение обследования совместными 

усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических данных могут 

сыграть школьные психологи). 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов 

обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его 

целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. 

Данная проблема в значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе 

мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к 

конкретному учебному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно 

реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с 

целью достижения результатов, предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС ООО; 

 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. 

 Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 



 

 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Коррекционная работа по формированию УУД. 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 

 профилактика, 

 коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

 организацию прозрачности реализации программы «Программа развития 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования»; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса; 

 методическое сопровождение педагогов и родителей; 

 использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям 

осуществляется в соответствии с разработанным планом Коррекция негативных явлений 

предполагает деятельность всех участников образовательного процесса по ликвидации 

вычлененных причин затруднений в формировании УУД. При этом слаженность и чёткость 

работы по данному направлению обеспечивается координацией деятельности 

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

причин возникающих затруднений в формировании УУД. 

План мероприятий по профилактике негативных явлений при реализации 

программы формирования УУД. 

 

Направления/ 

сроки 

Организационная 

деятельность 

по прозрачности 

реализации программы 

формирования УУД 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса. 

Методическое 

сопровождение 

педагогов и родителей 

Сентябрь 
Консультации 

родителей. 

 Собеседование с педагогами 

по рабочим программам. 

Октябрь 

Консультации 

родителей. 

 

Родительское 

собрание. 

«Формирование 

УУД  на ступени 

ООО». 

 

Заседание МО учителей  

ступени ООО: 

«Понятие УУД, функции, 

классификация». 

Ноябрь 

Консультации 

родителей. 

«Уровень 

сформированности 

УУД». 

Планерка. 

 «Анализ уровня 

сформированности УУД  

классах по результатам 

Разработка 

рекомендаций по 

формированию УУД 

для родителей и 

педагогов. 

Заседание МО. 

«Формирование УУД на 

уроках, внеурочной 

деятельности и 

воспитательной работе 

классного руководителя». 

Консультации «Уровень 

сформированности УУД у 

учащихся». 



 

 

педагогического 

контроля и 

психодиагностики». 

Заседание МО. 

«Этапы формирования 

УУД».  

Психолого-педагогические 

консилиумы в 5 классах 

«Индивидуализация и 

дифференциация построения 

образовательного процесса в 

5х классах» (Проблемы 

формирования УУД 

Февраль 

 Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

прозрачностью 

системы 

формирования 

УУД». 

Заседание МС 

 

Март 

 Открытые занятия 

ВД (формирование 

УУД). 

Заседание МО. 

 «Анализ занятий ВД по 

формированию УУД». 

Апрель 

Планерка «Анализ 

уровня 

сформированности  УУД 

в 5-9-х классах по 

результатам 

административного 

контроля». 

Открытые 

воспитательные 

мероприятия 

(формирование 

УУД). 

Родительское 

собрание. 

Психолого-педагогические 

консилиумы в 9-х классах 

«Готовность выпускников  

ступени ООО к обучению в 

старшей школе» (уровень 

сформированности УУД). 

Заседание МО.  

«Анализ занятий 

воспитательных 

мероприятий по 

формированию УУД». 

Май 

Планерка «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

в 5-8 классах (на 

основании всех видов 

диагностик)». 

  

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа обеспечит инновационное планирование образовательного 

процесса в основной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ, конкретизирует требования к результатам основного общего образования, 

обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД:  

-адекватная школьная мотивация; мотивация достижения; ·развитие основ гражданской 

идентичности; 

-формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

-функционально-структурная сформированность учебной деятельности; развитие 

произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратег приоритет непрерывного образования – 

формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 



 

 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.) 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 
 В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Рабочие программы в школы разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

авторских программ по предметам.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании методических объединений, 

согласовываются с курирующим заместителем директора и утверждаются директором 

лицея. 
2.2.2. Русский язык  

735 часов (5 класс – 175 ч., 6 кл – 210 ч, 7 кл – 140 ч., 8 кл. -105 ч., - 9 кл – 105 ч.)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей 8 роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 —адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

—владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

—адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

—способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

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

электронных носителях;  

—овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; —умение 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  



 

 

—способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 —умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; —способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

—владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

побуждение, диалог 

 — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); —соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе пис менного общения; —способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

—способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

—умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

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

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  



 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых еди ниц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы  

 

Основное содержание учебного предмета 5 класс  
Введение (4 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 

ОРФОГРАФИЯ (10 ч)  

Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; 

и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова.  

Морфология и орфография (18 ч)  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 

Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена существительные 

собственные. Правописание падежных окончаний. Имя прилагательное. Связь 

прилагательного с именем существительным. Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. Глагол. 

Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение 

глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. Буква ь в 

глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -ться. Наречие. Различение 

наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, 

свой.Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание 

предлогов с именами существительными . Союз. Союзы и, а, но между однородными 

членами и в сложных предложениях. Частица. Частицы не, бы (б), ли (лъ), же (ж) и др. Их 

значение в предложениях. Раздельное написание частиц с другими словами.  

Синтаксис и пунктуация (46 ч)  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Интонация конца предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их 

выражении именем существительным в именительном падеже). Второстепенные члены 

предложения (определение, дополнение, обстоятельство). Словосочетание. 

Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 



 

 

обобщающим словом перед однородными членами. Предложения с обращениями. Знаки 

препинания в предложении с обращением. Предложения с вводными словами 

(указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к 

высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными словами. Сложное 

предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление 

диалога на письме.  

ОСНОВНОЙ КУРС (73 ч)  

Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского национального 

языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и 

др.).  

Фонетика и орфография (21 ч) 

 Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. Ударение, его особенности в 

русском языке. Гласные ударные и безударные. Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных 

гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов 

перед согласными. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на 

письме с помощью ъ. Значение букв я, ю, е, ё. Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. Правописание мягкого знака после шипящих на 

конце слов. Правописание гласных и и ы после ц. Орфографический словарь. Основные 

нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. 

Орфоэпический словарь. Морфемика. Словообразование. 

 Орфография (37 ч)  

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные 

способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. Выразительные средства морфемики и 

словообразования. Правописание сложных и сложносокращенных слов. Чередование 

звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием гласных а — о. Правописание 

корней с чередованием гласных е — и. Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з(с). Правописание приставок роз- (рос) — 

раз-(рас). Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание 

приставок при- и пре-. Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексика (14 ч) Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика 

как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение 

слова. Основные способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные средства 

языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные 



 

 

причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа 

устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские 

неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слона. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. Общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной 

речи. Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. Устная и 

письменная формы речи. 

 Повторение (21 ч)  

Развитие связной речи Речь диалогическая и монологическая. Понятие о связном тексте. 

Тема. Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. Понятие о 

параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Выразительные средства в 

устной речи. Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. Типы речи. Представление о повествовании, описании, 

рассуждении. 

6 класс  

Содержание учебного предмета 6 класс 

 Введение (14 часов) 

 Русский язык — один из богатейших языков мира. Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика Морфология (2 часа)  

Понятие о морфологии Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Части 

речи самостоятельные и служебные. Самостоятельные части речи  

Имя существительное (25 часов) 

 Понятие о существительном. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род как постоянный признак 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке 

и типы склонения имён существительных. Склонение существительных в единственном 

числе. Склонение существительных во множественном числе. Правописание ь и ов — ев в 

родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена 

существительные. Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. Неизменяемые 

существительные. Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, 

приставок. Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после 

шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных.  

Глагол (51 час) 

 Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с 

глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в 

инфинитиве. Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание - тся и -ться в глаголах. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их 

значение и образование. Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- 

и др. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Формы прошедшего, настоящего и 

будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение. Прошедшее время. 

Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. Правописание 

глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. Правописание 

гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. Настоящее и будущее время. 

Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа 



 

 

настоящего (будущего) времени. Употребление глаголов в форме настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени. Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. Буквы е и и в окончаниях глаголов I 

и II спряжения. Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. Правописание бы с глаголами в условном 

наклонении. Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).  

Имя прилагательное (31 час)  

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение 

кратких прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких 

имён прилагательных в роли сказуемых. Правописание кратких имён прилагательных с 

основой на шипящую. Склонение полных прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных 

после шипящих. Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных 

окончаний этих прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных типа лисий. Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени 

сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений 

и сказуемых. Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок 

и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Правописание 

суффиксов -к- и -ск-. Правописание не с прилагательными. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. Особенности употребления разных форм прилагательных в 

разных стилях и жанрах речи.  

Имя числительное (18 часов)  

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, 

сложные и составные. Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав 

которых входят числительные. Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. Количественные числительные, их значение, 

склонение, особенности употребления в словосочетании. Собирательные числительные, их 

значение, склонение и употребление. Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. Дробные 

числительные, их значение и изменение. Правописание падежных окончаний имён 

числительных. 

 Наречие (24 часа)  

Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы наречий по 

значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий при помощи приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. Правописание н и нн в 

наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисное 

написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором 

слов. Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 Категория состояния (2 часа)  

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 



 

 

предложениях. Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён 

состояния.  

Местоимение (25 часов)  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. Соотносительность 

местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные местоимения, их 

значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. Возвратное местоимение себя: значение, формы 

изменения, роль в предложении. Притяжательные местоимения: значение, изменение и 

роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Относительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Запятая между частями сложного предложения, 

соединёнными относительным местоимением. Неопределённые местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых 

местоимений. Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. Правописание не в неопределённых местоимениях. Отрицательные местоимения: 

значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении. Правописание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Определительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Указательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-наречий потому, затем, 

отсюда, поэтому и др. Повторение изученного (18 часов) 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ (11 часов) 

 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. Повторение 

изученного в 5—6 классах.  

ПРИЧАСТИЕ (39 часов)  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия . Причастный оборот. Выделение запятыми 

причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование 

действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких 

формах страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. Правописание не с 

причастиями.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (13 часов)  

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. Переход слов из 

одних самостоятельных частей речи в другие (4 часа)  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ (47 часов)  

Общее понятие о служебных частях речи (3 часа). Предлог (10 часов)  

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: 



 

 

непроизводные и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей 

речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное 

написание производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на 

конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.  

Союз (17 часов)  

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных 

членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и составные 

союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные 

союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся 

союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных 

предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при 

однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: 

употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов 

по значению: временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, 

следственные, изъяснительные. Правописание составных подчинительных сою-лов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

 Частица (16 часов) 

 Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание нети ни 

с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудъ, кое-, -ка, таки.  

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1 час) 

 МЕЖДОМЕТИЕ (7 часов) Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (15 часов) 

8 класс  
ВВЕДЕНИЕ - 1 час Русский язык – родной язык. 

 Повторение изученного в 5-7 классах-8часов 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (91 час) 

 Понятие о синтаксисе (3 часа). 

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. Пунктуация как система 

знаков препинания и правил их использования. Принципы русской пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков 

препинания.  

Словосочетание – (3 часа). 

 Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания.  

Предложение (1 час) Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Простое предложение – (5 часов) Основные виды простого предложения. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение.  

Главные члены предложения – (6 часов) Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения – (7 часов) Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение как вид определения. Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные 

значения и способы выражения. Многозначные члены предложения. Распространённые 

члены предложения. Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами. А также 

обстоятельств с предлогом несмотря на.  



 

 

Односоставные предложения – (10 часов) Понятие об односоставных предложениях. 

Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-

личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. Особенности использования 

односоставных предложений в речи. Синонимика двусоставных и односоставных 

предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений.  

Полные и неполные предложения (4 часа) Неполные предложения в речи. Строение и 

значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. Осложнённое 

предложение  

 Предложения с однородными членами – (14 часов)  

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы 

при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами.  

 Предложения с обособленными членами – (22 часа)  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. Обособление определений, выраженных деепричастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных уточняющих членах предложения.   

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и обращениями –

(14 часов) 

 Вводные слова как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как 

средство связи между предложениями в тексте. Интонация водности. Основные смысловые 

разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме 

вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 

препинания на письме. Обращение. Средства его выражения, включая звательную 

интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении.  

Слова-предложения (2 часа) Особенности строения, значения и употребления слов-

предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений.  

ПОВТОРЕНИЕ – 5 часов. 

9 класс  

ВВЕДЕНИЕ Богатство, образность, точность русского языка- 3часа  

 Повторение изученного в 8 классе.- 3часа  

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (77часов) 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 часов) 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

 СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ(8часов) Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Интонация и сочинительные союзы как 

средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

 СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (39часов ) Строение сложноподчинённых 

предложений. Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и 

союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого 



 

 

предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, сказу - емные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными. 

 СЛОЖНОЕ БЕССОЮЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16часов ) Значения сложных бессоюзных 

предложений. Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных 

бессоюзных предложениях.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ(9часов )  Понятие о 

сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов.  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ (8часов ) Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (3часа ) Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык среди других славянских языков. Русский язык как первоэлемент 

великой русской литературы. Русский язык как развивающееся явление. 

 Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах Развитие связной речи(8часов ) 

 Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. 

2.2.3. Литература 

(В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин) 455 ч. (5 класс – 105 ч., 6 кл –105 ч, 7 кл – 

70 ч., 8 кл. -70 ч., - 9 кл – 105 ч. )  

Планируемые результаты:  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в следующем:  

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 • умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 



 

 

современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

5 класс 

Содержание предмета. 

Введение -1 час 

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 (10 ч)  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

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 невестыволшебницы… 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.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. 

Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

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 

(начальное представление).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч)  

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 (начальное представление).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (41)  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «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 (развитие представления), 

аллегория (начальное представление), 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. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. Петр Павлович Ершов. 

«Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория литературы. 

Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 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 (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). Николай 

Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные Теория литературы. 

Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 

представление). Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, 

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 

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 (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

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 (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания 

комической ситуации. ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (3 ч)  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX (28 ч) 

 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.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 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 (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление). Сергей Александрович Есенин. 

Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. Павел Петрович Бажов. 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 (начальное 

представление). 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 (начальное 

представление). Пьесасказка. 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 (развитие представлений). 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 (начальное представление). «Ради жизни на Земле…» Стихотворные 

произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. Саша 

Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (16 ч)  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Теория литературы. 

Художественная деталь (начальные представления). Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. 

Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 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. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. 

Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ-1час 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-4часа 

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-1час 

«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 XVIII ВЕКА-1час 

Русские басни.  

Иван Иванович Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА-46часов 

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 

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, 

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...», «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. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов-3 часа 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 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-19часов 

Александр Иванович Куприн. Рассказ«Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 



 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 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 

понятия). 

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-7часов 

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. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

«Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России-2 часа 

Габдулла Тукай.Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям,своей 

семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, 

путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..». Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы-17 часов-  

Мифы народов мира 

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). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель  де Сервантес Сааведра.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, 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 

Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

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. 

Теория литературы.Рыцарская баллада(начальное представление). 

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. 

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). 

Выявление уровня литературного развития учащихся-2 часа 

 

7класс 

Содержание предмета 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 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 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   

сравнения,   метафоры). 

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 (2 ч) 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  

Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представ-

ления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

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 (2 ч) 

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. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века (27 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). 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 

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 освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

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, 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». Нравственность 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. 

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, ана-

лиз 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. 

«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 (24 ч) 

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». 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 ценность 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 художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

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 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. Выра-

жение 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 «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. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы  народов России (1 ч) 

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 (7 ч) 

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 

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. 

 

8класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 



 

 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в 

драматическом произведении. 

P.P.№ 1 Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ч) 

Иван Андреевич Крылов (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец.«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (11 ч) 

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 А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («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.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и 

в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Вн/чт. № 1,2 «История Пугачева», «Я помню чудное мгновенье...» 

К.Р. Контрольная работа по творчеству  А.С. Пушкина. 

P.P.№ 2 Роман «Капитанская дочка».  

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P.№ 3 «Мцыри» - составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач- киным 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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова. 

P.P.№ 4 «Ревизор» Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный 

и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 



 

 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Вн/ч № 3 «Певцы». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«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 (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

К.Р. по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстова 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...».А.П. Чехов«О любви». 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

P.P.№ 5 Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

«Человек в футляре».  

Теория литературы.Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Вн/ч № 4 «Человек в футляре».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



 

 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. № 6Урок-диспут «Поговорим о превратностях любви».  

К.Р. по рассказам А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

P.P.№ 7 Образ Емельяна Пугачева в народных приданьях и произведениях.  

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Вн/ч № 5 «Жизнь и воротник» и другие рассказы. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Вн/ч № 5 «История болезни»и другие рассказы. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 



 

 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (1 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов 

«Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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). 

P.P.№ 8«Фотография, на которой меня нет». Выразительное чтение отрывков. Комплекс-

ный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

Уильям Шекспир (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вн/ч № 7 «Мещанин во дворянстве», обзор и чтение отдельных сцен. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 



 

 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Вн/ч № 8 «Айвенго». 

9 класс 

Введение -1час 

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 (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -3часа 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 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 -8часов 

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 восшествияна 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 «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА-54 часа 

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 

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 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). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

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. 

 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 видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА -28 часов 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы  XXвека 

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 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», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «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. Силлаботоническая 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 -4 часа 

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: 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. Характеристики 

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 городскихворот», «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, 

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. 

 

2.2.4. Иностранный язык (английский язык)  

525 ч. (5 кл -105 ч., 6 кл -105 ч., 7 кл -105 ч., 8 кл -105 ч., 9 кл -105 ч. ) 

Планируемые результаты: 



 

 

Личностные результаты отражают: 

 • воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо- 

вершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. Метапредметные результаты отражают:  

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. Предметные результаты 

В коммуникативной сфере Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан- дартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо- сти 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 • сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемо- го 

языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/ус- 

лышанному, давать краткую характеристику персонажей; в области аудирования: 

 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; в области чтения: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима- нием 

основного содержания; • 



 

 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/инте- ресующей 

информации; в области письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре- 

зультаты проектной деятельности. Языковая компетенция (знания и владение языковыми 

средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватное произношение и различение на слух звуков и слов иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком- 

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон- версии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак- 

сических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево- го 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, пого- ворки, 

пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

13 Компенсаторная компетенция: 

 • умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. В 

познавательной сфере:  



 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 • владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. В эстетической 

сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • стремление к знакомству с образцами  

художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. Д. В сфере физической деятельности:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

5 класс 

 

Содержание учебного предмета 

 В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые 

детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы деятельности, представленные 

в виде набора из шестнадцати разделов: 

 Раздел I.(6 часов) «Давайте сделаем журнал». Школьный журнал. Личная Информация. 

Детские стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

 Раздел II. (6 часов) «Соревнование». Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. 

Настоящее продолженное время.  

Раздел III. (5 часов) «На киностудии». На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции 

To be going + инфинитив, like\hate\go\do + ing форма.  

Раздел IV. (10 часов) «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные 

сокровища. Многозначные слова. Сравнение настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Раздел V. (5 часов) «В Америку!». Посещение парка аттракционов. Тематические парки. 

Аттракционы. Сравнение предметов.  

Раздел VI. (4 часа) «Мистер Биг планирует». Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. 

Солнечная система. Россия исследует космос. Модальные глаголы must. Конструкции для 

выражения будущих действий. Раздел  



 

 

VII.(4 часа)  «Какой дорогой мы пойдем?». Предлоги направления. Описание маршрута. 

Подводный мир. Сокровища кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных.  

Раздел VIII.(9часов)  «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание США. 

Американцы. Рождество. Новый год. Настоящее совершенное время. Конструкция Would 

you like? Проект «Новогодняя вечеринка».  

Раздел IX. .(6 часов) «Где капсула?». Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы 

can, could. Настоящее совершенное время. Сравнение форм настоящего совершенного и 

прошедшего простого времен. Третья форма глаголов.  

Раздел X. .(7 часов) «Интересы и хобби». 15 Любимые и нелюбимые виды деятельности. 

Желания. Амбиции. Музыка. Музыкальные инструменты. Композиторы. Пассивный залог. 

Придаточные времени. Словообразование наречий и существительных.  

Раздел XI. .(6 часов) «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Описание 

дома. Праздники и фестивали. Масленица. Предлоги места. Модальный глагол can. 

Вежливые просьбы.  

Раздел XII..(12 часов)  «Взгляд на историю». День Независимости. День Победы. 

Достопримечательности. Праздники и фестивали. Блинный день. Пассивный залог в 

простых временах. Основные формы глаголов. Проект « Праздники».  

Раздел XIII. «Остров мистера Бига». Поездка на остров. Помощь по дому. Инструкции. 

Модальная конструкция to have to do smth.  

Раздел XIV..(3 часа)  «Острова Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. 

Россия. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Выражения для обозначения 

количества. 

 Раздел XV.(4 часа). «Пещера мистера Бига». Способы выражения необходимости. Самые 

необычные отели мира. Сравнение глаголов must и have to.  

Раздел XVI.(4 часа). «Прощальная вечеринка». Воспоминания. Планирование вечеринки. 

Приглашение. Проект «Мои мечты». 
 

6 класс  

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника 

УМК «Forward» для 6 класса 

Тема  Предметное содержание речи  

Раздел 1. « 

Приветствия и 

представления».  

6 часов 

1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. 2. Досуг и увлечения. 8. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, культурные особенности  

Раздел 2. «Распорядок 

дня».  5 часов 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт  

Раздел 3. «Члены 

семьи».  6часов 

1. Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и черты 

характера человека. 8. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, традиции, социальная структура, страницы истории  

Раздел 4. «Любимые 

вещи». 6часов 

1. Внешность и черты характера человека. 2. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, музыка. 3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек  

Раздел 5. «Поговорим 

о способностях».  

5часов 

1. Внешность и черты характера человека. 3. Здоровый образ 

жизни: отказ от вредных привычек. 6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 8. Страны изучаемого языка, 

выдающиеся люди  

Раздел 6. «Жизнь 

животных». 4часа 

1.Внешность и черты характера человека. 2.Досуг и увлечения. 6. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна  



 

 

Раздел 7. «Открытка 

из другой страны»  

4часа 

4. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 6.Вселенная и человек. Природа. Климат, 

погода. 7.Средства массовой информации и 

коммуникации.8.Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  

Раздел 8. «Праздники 

и путешествия».  

4часа 

2. Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.  

6.Климат, погода (в разных странах). 7.Средства массовой 

информации и коммуникации. 8.Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, города, регионы, географическое положение, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их  

Раздел 9. «Традиции 

и обычаи еды».  

6часов 

3. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 8. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, традиции (кухня)  

Раздел 10. 

«Школьные 

предметы».  

6часов 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним.5.Роль иностранного языка в планах на будущее 

Раздел 11. «Дома и 

Дома». 7часов 

6.Условия проживания в городской/сельской местности. 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности  

Раздел 12. 

«Покупки». 7часов 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

2.Молодѐжная мода. Покупки  

Раздел 13. 

«Знаменитые люди».  

6часов 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 8. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  

Раздел 14. «Мир 

компьютеров».  

6часов 

5. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

7. Средства массовой информации и коммуникации. 8. 

Выдающиеся люди, их вклад в мировую науку  

Раздел 15. «Смотрим 

телевизор». 5часов 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 3. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 7. Средства 

массовой информации и коммуникации. 8. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, культура  

Раздел 16. «Мир 

музыки». 6часов 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 8. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру  

 

7 класс 

Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК «Forward» 

для 7 класса 

Тема  Предметное содержание речи  

Раздел 1. 

«Сравнение школ 

в разных странах» 

6часов 

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения 

прилагательных. Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. 

Система образования в России. Система образования в 

Великобритании.  

Раздел 2. 

«Лучший способ 

добраться в 

школу» 6часов 

Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные 

предложения с условными придаточными. История транспорта 

Лондона. Ездить на велосипеде или нет?  



 

 

Раздел 3. 

«Поговорим о 

прошлом» 5часов 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего.  Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас 

Раздел 4. 

«Викторина о 

животных» 5часов 

Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем 

и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен 

существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. Диалоги о культуре. Повторение.  

Раздел 5. 

«Школьная 

жизнь» 5часов 

Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. 

Выражаем обязанность. Моя страна.  

Раздел 6. 

«Американский 

опыт» 4часа 

Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе 

посоветовал(а)… Даем советы. США. География США.  

Раздел 7. 

«Карманные 

деньги» 4часа 

Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, 

выражающие обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с 

придаточным реального условия. Как заработать карманные деньги?  

Раздел 8. 

«Невероятные 

тайны и загадки» 

6часов 

Удивительные тайны. Прошедшее длительное время. Кентервильское 

привидение. Иллюстрации к истории ужасов. Диалоги о культуре. 

Повторение.  

Раздел 9. 

«Свободное 

время» 7часов 

Свободное время. Формальное и неформальное письмо. Выражение 

намерений. Приглашение. Праздники в США, Канаде и 

Великобритании.  

Раздел 10. 

«Открытие 

Австралии» 

6часов 

Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее 

время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай  

Раздел 11. «Опыт 

работы» 7часов 

Работа и профессии. Устраиваемся на работу. Настоящее длительное 

время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа 

для подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для 

подростков. Формальное письмо.  

Раздел 12. 

«Социальные 

проблемы» 3часа 

Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность 

образования. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. 

Волонтеры на зимних олимпийских играх. Проблемы общества в 

прошлом и настоящем. Сложноподчиненное предложение с 

придаточным времени. Повторение. Диалоги о культуре.  

Раздел 13. 

«Письмо из 

США» 4часа 

Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты 

знаешь об акулах и крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Неформальное 

письмо.  

Раздел 14. 

«Мировая 

мудрость» 4часа 

Страны и языки. Британский и Американский английский. Мистические 

места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и 

Великобритании.  
15 Описание 

личности 4часа 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями. Внешность и черты 

характера человека. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру  

15 Насколько ты 

хороший друг ? 

4часа 

Насколько ты хороший друг ? 3 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. (4 часа) 

2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля(вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система.(6 часов) 

 3 Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), изобретатели и 



 

 

космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества о 

космических путешествиях. (4 часа) 

 4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. (7 часов) 

5 УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящихстранах (КingdomofBirds 

(NewZealand), HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict 

(GreatBritain), "WhiteNights" (Russia)). Информация о мировых “чемпионах” (самое 

глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.). (6 часов) 

 6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. (6 часов) 

7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми 

в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере 

отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). (5 часов) 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение  чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

( 10 часов) 

 9 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. ТелеСредства 

массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в 

России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио 

как наиболее доступного средства массовой информации. ( 5 часов) 

 

10 . Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. ( 4 часа) 

 

11 Пресса как источник информации: газеты (центральные (Тhе Тimеs, Тhе Dailу Теlеgraph) 

и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (the Sun) и молодежные журналы (Just 

Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия-репортер (Артем Боровик). Создание собственного репортажа. ( 8 часов) 

 

12 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя 

и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения 

мой и моих зарубежных сверстников. ( 10 часов) 

 

 13 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Аgatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, Charles Darwin, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, William 

Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин, 

Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий Шукшин, 

Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры литературы. 

Рассказ о любимой книге. ( 6 часов) 

 14 . Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (Аbraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt 

Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина, Алла 

Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении. ( 7 часов) 

 

15 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка из романа “Jane Еуrе” bу С. Вronte). ( 8 часов) 

 16 Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, St. Valentine's Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). 

Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

( 4 часа) 

17 . Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и 



 

 

т.д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). ( 5 часов) 

 

9класс 

Предметное содержание речи 

Тема раздела  Языковые средства  

Мои друзья и я. 

16 часов 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения 

между людьми (в том числе на примерах из художественной 

литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал 

Мир моих 

увлечений.  

24 часа 

Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в 

жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, 

телевидение, пресса, интернет). Книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека 

Школьное 

образование и 

выбор профессии 

25 часов 

Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского 

языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги 

Люди, Земля, 

Вселенная 

18 часов 

Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни 

Страна / страны 

изучаемого языка 

и родная страна 
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Природа, погода, климат в англоговорящих странах 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, 

США и России. Города и села, родной край / регион / город / село. 

Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад 

России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию 

 

2.2.5   Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика – 5 кл. – 175, 6 кл- 175, Алгебра – 7 кл. – 140, 8 кл – 140 , 9 кл – 140ч. Геометрия 

- 7 кл. – 70 ч., 8 кл – 70 ч., 9 кл – 70 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе  
Изучение математики в 5 классах дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фак-

та, вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представ-

лял этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решенииматематических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 



 

 

в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

в предметном направлении: 
1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для описа-

ния предметов окружающего мира; 

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающих 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 

 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, уметь 

составлять и решать пропорции; 

 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических 

фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь 

выполнять простейшие тождественные преобразования;  

 выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 



 

 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стандартные 

процедуры на координатной плоскости; 

 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты изучения учебного предметав 6 классе 

Изучение математики в 6 классе даёт возможность ученикам достичь (на уровне своего 

возраста) следующих результатов: 

в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, 

схемы, диаграммы, графики и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
1)  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

неотрицательных рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, умение использовать идею 

координат на плоскости для решения задач из различных разделов курса; 

5) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 



 

 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

несложных математических утверждений; 

6) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

знать/понимать:  
1) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

2) каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

уметь:  
1) выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных целых чисел, 

умножение однозначных целых чисел, сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

однозначным числителем и знаменателем;  

2) находить значение числовых выражений;  

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

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

4) решать текстовые задачи арифметическими способами;  

5) изображать числа точками на координатной прямой;  

6) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

7) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

8) изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

9) проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
1) для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

2) устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов 

вычислений с использованием различных приемов;  

3) описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

4) решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;  

5) построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов. 

5 класс 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (46 часов). 

 Ряд натуральных чисел (1 ч.). Десятичная система записи натуральных чисел (2 ч.). 

Сравнение натуральных чисел (2 ч.). Сложение. Законы сложения (3 ч.). Вычитание (3 ч.). 

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания (2 ч.). Умножение. Законы 

умножения (3 ч.). Распределительный закон (2 ч.). Сложение и вычитание чисел столбиком 

(3 ч.). Контрольная работа №1 (1 ч.).  

Умножение чисел столбиком (3 ч.). Степень с натуральным показателем (2 ч.). 



 

 

Делениенацело (3 ч.). Решение текстовых задач с помощью умножения и деления (2 ч.). 

Задачи«на части» (3 ч.). Деление с остатком (3 ч.). Числовые выражения (2 ч.). Контрольная 

работа №2 (1 ч.). 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности (3 ч.). 

Дополнения к главе 1. 

Вычисления с помощью калькулятора. Исторические сведения. Занимательные задачи (2 

ч.). 

 Глава 2. Изменение величин (30 часов). 

 Прямая. Луч. Отрезок (2 ч.) Измерение отрезков (2 ч.). Метрические единицы длины (2 ч.). 

Представление натуральных чисел на координатном луче (2 ч.). Контрольная работа № 3 

(1 ч.).  

Окружность и круг. Сфера и шар (1 ч.). Углы. Измерение углов (2 ч.). Треугольники (2 ч.). 

Четырёхугольники (2 ч.). Площадь прямоугольника. Единицы площади (2 ч.). 

Прямоугольный параллелепипед (2 ч.), Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объёма (2 ч.). Единицы массы (1 ч.). Единицы времени (1 ч.). Задачи на движение (3 ч.).  

Контрольная работа № 4 (1ч.). 

Дополнения к главе 2. 

Многоугольники (1 ч.). Исторические сведения. Занимательные задачи (1 ч.). 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел (19 часов). 

 Свойства делимости (2 ч.).Признаки делимости (3 ч.). Простые и составные числа (2 

ч.).Делители натурального числа (3 ч.). Наибольший общий делитель (3 ч.).Наименьшее 

общее кратное (3 ч.). Контрольная работа № 5 (1 ч.). 

Дополнения к главе 3. 

Использование чётности и нечётности при решении задач. Исторические сведения. 

Занимательные задачи (2 ч.). 

 Глава 4. Обыкновенные дроби (65 часов). 

 Понятие дроби (1 ч.). Равенство дробей (3 ч.). Задачи на дроби (4 ч.). Приведение дробей к 

общему знаменателю (4 ч.). Сравнение дробей (3 ч.). Сложение дробей (3 ч.). Законы 

сложения (4 ч.). Вычитание дробей (4 ч.). Контрольная работа № 6 (1 ч.).  

Умножение дробей (4 ч.). Законы умножения (2 ч.). Деление дробей (4 ч.). Нахождение 

части целого и целого по его части (2 ч.). Контрольная работа № 7 (1 ч.). 

 Задачи на совместную работу (3 ч.). Понятие смешанной дроби (3 ч.). Сложение смешанных 

дробей (3 ч.). Вычитание смешанных дробей (3 ч.). Умножение и деление смешанных 

дробей (5 ч.). Контрольная работа № 8 (1 ч.).        

Представление дробей на координатном луче (3 ч.). Площадь прямоугольника. Объём 

прямоугольного параллелепипеда (2 ч.). 

Дополнения к главе 4. 

Сложные задачи на движение по реке. Исторические сведения. Занимательные задачи (2 

ч.). 

6класс  

 Математика. Планируемые результаты изучения курса математики в 6классе 

 Ученик научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать 

с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. 

п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

8) выполнять вычисления с применением дробей; 



 

 

9) представлять дроби на координатном луче. 

Ученик получит возможность научится: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, навсе действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

 Повторение (10 часов). 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета  

 

1. Отношения, пропорции, проценты(31 час) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

2. Целые числа(39 часов) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

3. Рациональные числа(45 часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

4. Десятичные дроби(43 часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби(30 часов) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. 

Алгебра  

Планируемые результаты изучения алгебры 7-9 класса Рациональные числа. 

Выпускник научится:  

1) Понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел  

3) Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  



 

 

4) Сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора;  

6) Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты.  

Выпускник получит возможность: 7) познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 8) углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ Действительные числа. Выпускник научится:  

1) Использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

3) Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

1) Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2) Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

3) Понять, что погрешность результата вычислений должны быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

2) выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.  

Уравнения  

Выпускник научиться: 
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  



 

 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

1) понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность:  

4) освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами;  

Выпускник получит возможность: 4) проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" 

точками и т. п.); 5) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса;  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  
4) - понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

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

экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность Выпускник научится находить относительную 



 

 

частоту и вероятность случайного события. Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность научиться некоторым 

специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Содержание учебного предмета 7-9 класс:  

7 класс:  

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. 

Глава 2.Функции (18 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (18 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции, у=х2, у=х3 и их графики. 

Глава 4. Многочлены (23 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения (23 часа) 

Формулы (a-b)(a+b ) =a2-b2 ,(a±b)2=a2±2ab+b2, (а ± b)3= а3 ± За2b+ За b ± b3, (a±b) (a ± ab + b2) 

= а3 ± b.Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (17 часов) 

Системы уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Глава 7. Повторение (11 часов) 

8класс 

Содержаниеучебного курса алгебры  

Глава 1. Рациональные дроби (23 часов) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений.  

Глава 2.Квадратные корни (19 часа) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Глава 3. Квадратные уравнения (21 часа) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики(11 часов) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

Глава 6.Повторение (11 часов) 

Содержаниеучебного курса алгебры 9 класса 

Линейные неравенства с одним неизвестным (9 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным 



 

 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11часов, из них 1 контрольная 

работа) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Рациональные неравенства (11 часов, из них 1 контрольная работа) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

Корень степени п (15часов, из них 1 контрольная работа) 

Свойства функции у = хn, график функции у = хп, понятие корня степени п, корни чётной и 

нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень 

степени п из натурального числа. 

Последовательности (18 часов, из них 1 контрольная работа) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых 

членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая геометрической прогрессии 

Приближенные вычисления (6 часов) 

Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности (13 часов, из них 1 контрольная 

работа) 

Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Повторение (19часов). 

 

Геометрия 7 класс : 

 Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе Геометрические 

фигуры Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

3) находить значения длин элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство).  

4) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

5) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

Выпускник получит возможность:  

6) овладеть методами решения задач на вычисление и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебоа вариантов и методом геометрического 

места точек;  

7) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

8) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.  

Планируемые результаты изучения геометрии в 8 классе: Наглядная геометрия 

Ученик научится:  



 

 

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

2) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот;  

1. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения,  

2. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

3. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

4. описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 

Личностные результаты освоения программы: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

метапредметные результаты : 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



 

 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства,  модели  и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7. умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать своё 

мнение; 
8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
11. умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую   для   решения   математических   проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание   сущности   алгоритмических   предписаний   и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
15. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать  алгоритмы  для   решения  учебных   математических проблем; 
16. умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   на   решение   
 задач   исследовательского  характера; 
 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

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 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 
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

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. 

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; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия"  

7 класс 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (7 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые.  

Глава 2. Треугольники(14 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Глава 3. Параллельные прямые (9 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Глава 5. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия"  

8класс 

Четырехугольники – 14 часов 

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 центральна симметрия. 

Площадь  фигур – 14 часов 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 

Подобные треугольники – 19 часов 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов. 

Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность и круг - 19 часов 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, 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. 



 

 

 

Содержание учебного предмета "Геометрия"  

9класс 

 
Глава 9-10: Векторы. Метод координат (18 часов) 

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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число); 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Глава 11: Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину сов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Глава 12: Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: 

при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади 

круга, ограниченного окружностью. 

Глава 13: Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 



 

 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Глава 14: Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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 объемов. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 

помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель:дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и  

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

        Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

2.2.6 Информатика 

105 ч. (5 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 35 ч., 9 кл. – 35 ч.) 

Планируемые результаты изучения информатики  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 



 

 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  



 

 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание курса информатики  

1. Информация и информационные процессы (9ч) 

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 нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 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, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации.(7ч) 

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. Антивирусная 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. 

3. Обработка графической информации.(4ч) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации.(9ч) 

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.  

5. Мультимедиа.(4ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

6. Итоговое повторение.(2ч) 

Содержание курса информатики  

8 класс  

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. 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 системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. 

Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы.  

Аналитическая деятельность: анализировать любую позиционную систему как знаковую 

систему; определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; анализировать 

логическую структуру высказываний; анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; строить 

таблицы истинности для логических выражений; вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 ч) Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 



 

 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен данный алгоритм; анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении алгоритма; сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи.  

Практическая деятельность: исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных; преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;  строить цепочки 

команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; составлять 

алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;  составлять циклические 

алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их значения;  строить алгоритм (различные алгоритмы) 

решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования на языке Паскаль (10 ч) Язык программирования. Основные 

правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 6 присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность:  анализировать готовые программы;  определять по 

программе, для решения какой задачи она предназначена;  выделять этапы решения задачи 

на компьютере.  

Практическая деятельность:  программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений;  разрабатывать 

программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, 

решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций;  

программы, содержащие подпрограмму. 

 

Содержание курса информатики  

9 класс 

 1. «Математические основы информатики. Моделирование и формализация» (12 

часов) Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 2. «Алгоритмы и программирование» (18 часов) Этапы решения 

задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 



 

 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 3. «Использование программных систем и 

сервисов. Обработка числовой информации в электронных таблицах» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 4. «Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии» (12 часов) Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

2.2.8 История России. Всеобщая история 

350 ч. (Всеобщая история - 5 кл. – 70 ч., 6 кл. – 30 ч., 7 кл. – 30 ч., 8 кл. – 30 ч., 9 кл. – 30 ч.) 

(История России - 5 кл. – 70 ч., 6 кл. – 30 ч., 7 кл. – 30 ч., 8 кл. – 30 ч., 9 кл. – 30 ч.) 

Всеобщая история 

 5 класс  

Планируемые результаты Предметные результаты изучения пятиклассниками истории 

Древнего мира включают в себя:  

 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, 

в котором вызревали современные народы, языки, религии, государства, формы их 

взаимодействия и противостояния, а также феномен единства мира в многообразии 

культур;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с историей 

важных научных открытий;  

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов далекого прошлого;  

 представление об исторических мифах как органичной форме мышления и познания 

людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  

 умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, соотносить 

годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра»;  

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 

изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, 

место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), классифицировать 

 и группировать их по предложенным в заданиях признакам (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства и др.);  



 

 

 умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории 

Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей 

социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории и культуры 

древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников и их 

современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации, а также приемы творческой реконструкции 

образов прошлого;  

 умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные 

версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

  умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока или 

античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их причинах 

и значении;  

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, чувствах, ценностях 

людей в разные периоды Истории Древнего мира;  

  готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного края 

и России.  

 Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя:  

  способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии 

со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры);  

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги;  

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты);  

  способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории 

и культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением.  

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в 

себя:  

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человека и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире и эффективного взаимодействия 

с «другими»;  

  приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  



 

 

  освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны 

5 класс 

«Всеобщая история. История Древнего мира" 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

Увлекательный мир Истории. Источники исторических знаний.  Науки и профессии, 

изучающие жизнь людей в прошлом. «Отец истории» Геродот. История Древнего мира как 

часть Всеобщей (Всемирной) истории.  Древние народы и государства на карте мира.  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей и их открытия (7 ч.) 

Собиратели и охотники каменного века. 3 ч. 

Основные этапы развития первобытного общества: каменный век, бронзовый век. 
Стоянки и расселение первобытных людей. 

Первые люди на Земле. Человек – потомок обезьяны. Признаки выделения человека из мира 

животных.  

Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. 

Основные занятия людей в каменном веке: охота и собирательство. Древнейшие орудия 

труда.  

Овладение огнем и его роль в развитии человека.  

 «Человек разумный». 

Открытия и изобретения древних охотников.  Прародина человечества и причины освоения 

новых земель в каменном веке.  Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в 

древности: великое оледенение  - загонная охота на мамонтов и других крупных животных, 

жилища, одежда и др.; потепление – изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное 

усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни древнего 

человека. 

Искусство и религия первобытных людей. Открытие пещерной живописи и споры о ее 

происхождении. Создатели древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства 

в первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном обществе. Причины 

возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних 

людей.Миф как часть духовной культуры первобытного человека и исторический 

источник. 

У истоков цивилизации. 4 ч. 

Первые земледельцы и скотоводы. Переход к скотоводству и земледелию как важнейший 

поворот в жизни первобытного общества. Отличия производящего хозяйства от 

присваивающего. 

Образование родовых общин и племен. Организация родоплеменной власти: вожди и 

советы старейшин.   

Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие ремесел. Факторы 

усиления неравномерности и разнообразия эволюции древних земледельцев. 

Первые металлурги.  Предпосылки открытия меди,  переход к изготовлению орудий труда 

из металлов. Смена каменного века бронзовым и ее экономические последствия: появление 

излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и 

торговли. 

Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход от 

родовой общины к соседской, формирование знати. 

От первобытности к цивилизации. Основные признаки первобытного периода и 

цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие 

к цивилизации. Основные признаки цивилизации: город, письменность, государство, 



 

 

аппарат управления и подчинения, более высокий уровень жизни и культуры, др. 

   Наследие первобытного мира и современность. Памятники локальной и региональной 

истории как часть мировой и национальной культуры. 

Повторение. 

Счет лет в истории. 

Раздел 2. Древний Восток (19 ч.) 

Цивилизации речных долин (5 ч.) 

Цивилизации речных долин. Древний Восток как историко-географическое понятие.  

 Первые цивилизации в долинах рек Египта, Междуречья, Индии и Китая: их общие 

признаки и особенности. 

«Египет – дар Нила». Природно-географическое положение Египта, роль реки в развитии 

древней цивилизации. Условия для занятия земледелием.  Роль реки в жизни древних 

египтян. Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с 

ними связанные. 

Предпосылки возникновения государственной власти и управления в Египте и объединения 

страны под властью правителей Южного царства. 

 Иероглифы и папирусы как отражение природных и культурных особенностей древней 

египетской цивилизации. 

Страна двух рек. Географическое положение Междуречья, его природно-климатические 

особенности. Шумеры и тайны их происхождения. 

Особенности шумерских городов. Зиккураты, их архитектура и символика.  

Глиняные таблички и клинопись как отражение природных и культурных особенностей 

шумерской цивилизации. 

Мифы и сказания шумеров как ценный исторический источник и культурный памятник 

мировой истории. 

Вавилон при царе Хаммурапи. Причины возвышения Вавилона в 18 в. до н.э. Личность 

«царя четырех стран света». 

Законы Хаммурапи как исторический источник о хозяйственной жизни Вавилона, 

структуре общества, правах и обязанностях разных категорий подданных и других сторонах 

его политики и культуры. 

Древнейшие цивилизации Индии и Китая. Географическое положение Индии и Китая, 

особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о потопе как отражение природных и культурных 

особенностей древних народов Индии и Китая. 

   Хараппская цивилизация – древнейшая в Индии: безымянные города, благоустроенные 

жилища, таинственная письменность, неизвестные строители и жители. 

   Особенности источников по истории первых государств  Китая; хозяйственная, 

социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Повторение. 

Древний Египет (5 ч.) 

Ключ к тайнам древнеегипетской истории. Открытие Шампольона (1822 г.) и его значение 

для расшифровки древнеегипетских письменных памятников. 

Социальная пирамида Древнего Египта. 

Фараоны и пирамиды. Статус  и власть; обряды и ритуалы их обожествления. Вельможи, 

чиновники, стражники. Престиж образования и профессии писца в Древнем Египте. 

Жизнь в Древнем Египте. Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. 

Цикличность и разнообразие работ подневольного населения. Сферы использования рабов 

в Древнем Египте. 

Условия жизни  и занятия вельмож. Жрецы и отношение к ним со стороны остального 

населения Египта. 

Причины народных восстаний, их участники и жертвы, влияние мятежей на положение в 

стране (на примере «Речения Ипувера»). 

История Египта в истории  фараонов. Предпосылки завоевательных походов в Азию и 

африканские страны в середине 2-го тысячелетия до н.э.: освобождение от иноземного 



 

 

владычества, укрепление армии, богатства соседних стран.  

Завоевания Тутмоса Ш и превращение Египта в ХУ в. в самое могущественное государство 

в мире. 

Новая столица Египта  - Фивы, дворцы и храмы, возведенные на дань с побежденных. 

Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причины ее 

провала. 

Культура Древнего Египта. Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры 

и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. 

Религия древних египтян, пантеон богов как отражение природных и социокультурных 

особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе. 

Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины и астрономии. Научные 

знания и изобретения египтян в этих и других областях познания. 

Повторение. 

Западная Азия в век железа (5 ч.) 

Железный век в мировой истории, его предпосылки и преимущества. 

Финикия. Географическое положение и природные особенности городов-государств на 

восточном берегу Средиземного моря. Причины отсутствия единого государства у 

финикийцев. Занятия финикийцев, обусловленные природными и геополитическими 

особенностями страны. 

 Причины активной колонизаторской политики финикийцев в Средиземноморье. Города-

колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. 

Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности. 

Древняя Палестина. Географическое положение и природные особенности Палестины. 

Древнейшее население, первые государства и их отношения с соседями до прихода на эти 

земли филистимлян и евреев. Начало железного века в Палестине. 

Библия об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятия 

единобожия и образования государства Израиль. 

Первые цари Израиль и их заслуги в укреплении государства, монотеизма, торговли и 

культуры (легенды о царе Соломоне). Строительство храма в Иерусалиме. 

 Причины распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и 

Израильское царства. 

Ассирийская военная держава. Географическое положение и природные условия Ассирии, 

обеспечившие ее военное превосходство над соседними государствами с началом 

железного века. Ассирийская армия – армия нового типа (железное оружие, конница, 

тараны и др.).  

Образование военной державы и политика ассирийских царей в завоеванных странах. 

Дороги  и надежная связь как условия сильной власти завоевателей.  

Правители Ассирии, жестокие и образованные (Синаххериб и Ашшурбанапал). 

Ниневия – «город крови» и библиотеки глиняных книг. Причины падения Ниневии в конце 

7 в. до н.э.  

Победители Ассирии. Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение 

Нововавилонского царства. Образование новых государств в Малой Азии: Лидия, Мидия, 

Персия. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже 7 – 6 вв. до н.э. Бессмертные памятники 

культуры: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания вавилонян. 

Повторение. 

Великие державы Древнего Востока (4 ч.) 

Образование державы Маурьев в Индии. Переселение ариев в долину Инда в середине 2-го 

тысячелетия до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому 

земледелию и ремеслам. Образование новой общности – индийцы. Хозяйственное освоение 

долины Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности 

цивилизации в долине Ганга.  

   Брахманизм, варны, отношения в обществе и ценностные установки представителей 



 

 

разных варн.  Образование державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (3 в. до 

н.э.). Легенда о Будде. Причины введения буддизма и его роль в укреплении государства.  

Культурные памятники и научные открытия индийцев. 

Единое государство в Китае. Начало железного века в Китае и освоение долины Янцзы. 

Образование новых государств и междоусобные войны между правителями этих стран в 6 

– 3 вв. до н.э.  

 Конфуций о бедствиях страны и нормах поведения в китайском обществе. 

Объединение Китая под властью Цинь и создание великой державы. Цинь Шихуан: 

завоеватель, правитель, строитель. Открытие и восстановление гробницы «первого 

властелина Китая» в ХХ веке. 

 Великая Китайская стена как памятник эпохи Цинь Шихуана, ее роль и значение в защите 

государства от набегов гуннов. 

 Изобретения китайцев. Великий шелковый путь как средство торговли и коммуникации 

между цивилизациями Древнего Востока. 

Великая Персидская держава. Объединение персов под властью Кира и образование 

Великой Персидской державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. 

Политика Кира в отношении завоеванных народов. 

Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария Первого над 

своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы: сатрапии, 

«глаза и уши царя», Царская дорога, подати, дарики, курьеры и т.д. 

Персеполь – древняя столица персов и ее памятники. 

Повторение. 

*** (17) Древний Восток: от бронзы к железу. Основные периоды истории стран Древнего 

Востока, их главные признаки, осваиваемые территории, знаменательные события и 

явления, герои и памятники.  

 Одежда людей как отражение условий их жизни и социального положения. 

 Ученые и их открытия. Основные источники по истории Древнего Востока. Причины 

утраты историко-культурного наследия в прошлом и современности. 

  Малоизвестные шедевры Древнего Востока. 

Раздел 3. Древняя Греция (19 ч.) 

Древнейшая Греция (3 ч.) 

Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия Греции. Занятия 

древнейших жителей Балканского полуострова. Вторжение ахейских племен в начале 2-го 

тыс.до н.э. 

Миф о Тесее и Минотавре как исторический источник о власти Крита над ахейскими 

племенами и их освобождении. Археологические раскопки на острове Крит в ХХ столетии, 

вещественные и письменные свидетельства высокого уровня развития критской 

цивилизации. 

Ахейская Греция в 15 – 12 вв. до н.э. Микены, Троя и другие города-государства как 

памятники  истории и культуры бронзового века. 

Троянская война в мифах и археологических открытиях Х1Х-ХХ вв 

Поэмы Гомера..? Вторжение дорийских племен на Балканы в конце 2-го тыс. до н.э. и 

причины их побед над ахейцами. Начало железного века и … возвращение к 

первобытности.  

«Темные века» в истории Греции и становление новой греческой цивилизации.  

Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской Греции.  Образ Гомера и 

дискуссия об авторе поэм «Илиада» и «Одиссея». 

«Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники культуры и ценные исторические 

источники. Г.Шлиман и его «открытие Трои». 

Боги и герои Эллады. Пантеон олимпийских богов, силы природы и занятия греков, 

которым они покровительствовали. Иерархия богов, их характеры и поведение как 

отражение страстей и забот древнегреческого общества. Мифы о богах Олимпа. 

Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. «Идеальный герой» Древней Греции: черты 



 

 

характера, качества личности, цели жизни, поступки и др. 

Древнегреческая мифология как тема в мировом искусстве. 

Рождение античного мира (4 ч.) 

Становление новой (полисной) цивилизации в 8 – 6 вв. до н.э. Место и значение античного 

мира в мировой истории. 

Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность «греческого чуда» и его 

последствия для дальнейшего развития Греции и Древнего мира. Эллины и варвары 

   Полис как город-государство и коллектив граждан в Древней Греции. Положение граждан 

и чужеземцев в полисе. Архитектура городов-государств: акрополь, агора. Причины 

особого пути развития греческой культуры.  
 Великая греческая колонизация: причины, социальный состав участников, основные 

направления и города-колонии. Борьба аристократов и демоса за власть и землю. 

Афинский полис.  Географическое положение Аттики и занятия греков, которым оно 

благоприятствовало. Миф о покровительнице Афин. 

Обострение проблемы долгового рабства, борьба состоятельной части демоса за право 

избираться в ареопаг и занимать должности архонтов. 

Личность Солона. Законы Солона об отмене долгов и запрете долгового рабства, об 

ограничении власти аристократов и народном собрании. Причины недовольства разных 

слоев афинского общества законами Солона. 

Победа демоса и тирания Писистрата. Утверждение основ демократии в Афинах в конце 6 

в. до н.э. 

Древняя Спарта. Географическое положение Спарты и природные условия Лаконии. 

Образование спартанского полиса и завоевание Мессении. Особенности положения рабов 

(илотов) и отношения к ним спартанцев. 

Парадоксы спартанского общества и государства: равенство, но не демократия; цари, но не 

монархия. Олигархическое государство: совет старейшин и народное собрание. 
Ценности и идеалы спартанского общества. Система воспитания детей и молодежи. 

Лаконичная речь – характерная черта спартанца. 

Повторение. 

Греко-персидские войны. 2 ч. 

Герои Марафонской битвы. «Встреча двух миров»: Греции и Персидской державы на 

берегах Эгейского моря в конце 6 в. до н.э. Греческие колонии в Малой Азии под властью 

персов. Восстание в Милете, реакция Афин и Спарты на просьбы о помощи. 
  Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.)  походы персов против Афин. Соотношение 

сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины 

победы греков.  
 Значение победы греков в битве при Марафоне и ее культурный след в мировой истории. 

«Марафонская дистанция». 

Персидское нашествие на Грецию и его итоги. Фемистокл об особенностях новой войны с 

персами. Строительство военного флота (триеры) и объединение граждан Афин перед 

новой угрозой персидского нашествия. 

Третий поход (480 г.до н.э.) персов под командованием Ксеркса на Грецию. 

Многокультурный характер войска персов, собранного на трех континентах. 
 Три группы греческих полисов: покорившиеся, нейтральные и сопротивляющиеся врагу. 

Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. 

   Фермопильское сражение и его значение в укреплении боевого духа эллинов. 

Саламинское сражение как коренной перелом в греко-персидских войнах.  

   Память о великих сражениях, запечатленная в древнегреческих поэмах, рисунках на 

вазах, памятных плитах, поговорках. 

  Освобождение греческих полисов и возвышение Афин (479 – 449 гг. до н.э.). 

Могущество и упадок Афин (3 ч.) 

Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в греческом мире во 

второй половине 5 в.до н.э. От Афинского морского союза – к Афинской морской державе. 



 

 

Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки образования Пелопоннесского 

союза. 
Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Народные 

собрания как феномен социально-политической жизни граждан Афин. Категории 

населения, лишенные гражданских прав. Ограниченность афинской демократии. 

 «Век Перикла»: личность и деятельность первого стратега по усилению военно-

политического могущества полиса, укреплению в нем демократии, культурному развитию 

Афин. 

Хозяйственное развитие Греции в 5 в. до н.э. Особенности системы рабовладения в Греции 

и странах Востока. Источники рабства в античном мире. Причины увеличения численности 

рабов в ходе греко-персидских войн и превращения Афин в морскую державу. 

Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Рабы-полицейские и рабы-

педагоги. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. 

Пирей – международный торговый порт и источник обогащения Афинского государства. 

Полис Афины – «господин и владыка моря». 

Пелопоннесская война (431 -404 гг. до н.э.).  Причины и начало войны. Интересы различных 

слоев афинского общества и других греческих полисов в военном конфликте со Спартой и 

ее союзниками. Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). 

Алкивиад на посту стратега и его планы против Спарты. Сицилийская катастрофа.  Бегство 

Алкивиада в Спарту и критическое положение Афин (411 г.до н.э.). Вторичное избрание 

Алкивиада на должность стратега, победа афинского флота над спартанским. Роль 

Алкивиада в истории Афин?.. 

  Последний этап войны (406 – 404 гг. до н.э.). Трагедия у Аргинусских островов и ее 

последствия для Афин. Поражение Афин в Пелопонесской войне и ее опустошительные 

последствия для Греции в целом.  

 Греко-персидские войны и Пелопоннесская война в истории Афин и Древней Греции, а 

также в развитии демократических и олигархических форм управления, проблема 

объединения полисов в единое государство 5 в. до н.э. 

Греческая культура (3 ч.) 

Культура как феномен жизни и деятельности человека. 

Граждане, ученые и атлеты Греции. Понятие «гражданин», права и обязанности гражданина 

полиса, «идеальный гражданин».  

Система обучения и воспитания детей в греческих полисах: цели и программы занятий с 

мальчиками и юношами; формы обучения: школа и гимнасий; педагоги; домашнее 

воспитание девочек. Особенности подготовки детей в полисах с демократической и 

олигархической формами правления. 

 Предпосылки становления в Древней Греции науки как особого рода деятельности. 

Научные интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о человеке, 

природе, обществе и государстве. Отношение греков к себе и миру, роли личности в 

истории. 

  История первых Олимпийских игр и их значение в жизни полисов и греческого мира. 

Первая Олимпиада – эра истории Древней Греции. Ценности олимпийского движения и 

программа древних состязаний. Герои Олимпиад и традиции их чествования в Древней 

Греции. Смысл возрождения олимпийских соревнований в Х1Х – ХХ1 вв. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции. Архитектурные особенности греческих храмов, 

места их расположения и роль в жизни полисов.  

Афинский акрополь в «век Перикла»: основные сооружения и чувства, которые вызывал 

архитектурный ансамбль у гостей и жителей полиса.  

Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения. 

Истоки древнегреческого театра. Особенности древних театральных представлений. 

Авторы, актеры, зрители и судьи. Роль театра в жизни древних греков. 

Своеобразие мировоззрения древних греков, его влияние на культуру народа. «Греческий 

след» в жизни современного человечества. 



 

 

Повторение. 

Македонские завоевания (4 ч.) 

Возвышение Македонии. Геополитическое положение Македонского царства и причины 

его отсталости.  
    Возвышение Македонии при царе Филиппе II. Личность ФилиппаII как политика и 

полководца. Македонская фаланга.  

Реакция разных слоев населения Греции на угрозу македонского завоевания. Личность 

Демосфена, оратора и патриота. Филиппики Демосфена. 

Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. 

Подготовка греко-македонского похода против персов. 

Гибель Филиппа II и версии о его убийцах. Детство и юность Александра в легендах и 

мифах.  

Завоевания Александра Македонского (334 – 323 гг. до н.э.). Новая встреча греческого и 

восточного миров. Причины относительно легких и быстрых побед Александра над 

персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Недооценка Дарием Третьим военной 

угрозы со стороны «македонского мальчишки». Осада Тира и «освобождение» Египта. 

Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы.  

Продолжение восточного похода Александра Македонского. Завоевание Средней Азии и 

долины Инда, основание новых городов. Причины отказа войска двигаться на «край земли». 

Образование Македонской державы.  

Образ Александра Македонского в древнем искусстве. 

Греческий Восток. Карта мира в представлении древних греков и македонян. Распад 

Македонской державы после смерти Александра и образование  новых государств: царство 

Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др.  

     Греческий Восток – ареал распространения античной культуры. 

Александрия Египетская – политический, культурный и научный центр мира в 3 – 1 вв. до 

н.э. Александрийский маяк, Музей, Александрийская библиотека. Ученые и их открытия. 

***(19) «Древняя Греция: путь длиною в две тысячи лет». Основные периоды истории 

Древней Греции, их яркие события и характерные признаки.      

Роль источников в изучении прошлого.  

Семь чудес света и другие памятники истории и культуры Древней Греции. 

Повторение. 

Раздел 4. Древний Рим (22 ч.) 

Образование Римской республики (3 ч.) 

Начало Римской истории. Географическое положение и природные условия Апеннинского 

полуострова и Сицилии. Италия как объект греческой колонизации. 

Хронологические границы истории Древнего Рима и ее периодизация. Соотношение 

истории Древнего Рима с древностью и длительностью прошлого государств Древнего 

Востока и Греции. 

Историки Древнего Рима и особенности исторических источников. 

Рим под властью царей. Причины создания римлянами исторических легенд и их 

подражания грекам. 

Основание Рима: легенда и археологические раскопки на берегах Тибра.  

Латины. Царский период  истории Рима: признаки перехода от первобытности к 

цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное собрание. Первые цари и первые 

римляне: патриции и плебеи. 

Легенды о героях Древнего Рима. Вергилий и поэма «Энеида» о начале римской истории. 

Республика римских граждан. Установление республики (509 г. до н.э.). Консулы и 

диктаторы вместо царей.  

   Борьба плебеев за свои права и интересы, введение должности народного трибуна.  

  «Сенат и римский народ»: своеобразие формы и режима правления в Римской республике. 

Римская армия в первой половине 1-го тысячелетия до н.э.  

Пантеон римских богов как отражение мировоззрения и внешней политики Древнего Рима.  



 

 

Государственный характер жреческих должностей (великий понтифик, авгуры, фециалы и 

др.) 

Рим во главе Италии.  Политика римлян по отношению к соседним народам и племенам.  

 Войны с галлами. Легенда о спасении Рима от галлов и ее моральные уроки. 

Завоевание Средней и Южной Италии. Войны с Пирром. Причины военных и политических 

побед римлян над своими противниками. «Разделяй и властвуй!» как принцип управления 

подвластными территориями и народами. 

Основные изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к 3 в до н.э. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 – 2 вв. до н.э.) (4 ч.) 

Предпосылки выхода Рима в 3 в. до н.э. на широкую международную арену. Основные 

соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном Средиземноморье. 

Первая война с Карфагеном (264 – 241 гг. до н.э.). Политическое и экономическое 

положение Карфагена в Западном Средиземноморье в начале 3 в. до н.э. Столкновение 

интересов Рима и Карфагена в борьбе за Сицилию.  

Цели участников в Первой Пунической войне. Сильные и слабые стороны армии 

Карфагена, полководец Гамилькар. Создание военно-морского флота и победа Рима в 

упорной борьбе за Сицилию. 

Предпосылки новых столкновений и подготовка к ним в Риме и Карфагене.  Полководец 

Ганнибал. 

Война с Ганнибалом (218 – 201 гг. до н.э.). Нарушение Карфагеном мирного договора и 

объявление войны. Военные планы римлян и вторжение Ганнибала в Италию через Альпы. 

Отношение к войску карфагенян местных италийских племен, покоренных римлянами. 

Споры в сенате о тактике борьбы с Ганнибалом.  

  Консулы Фабий и Варрон в битве при Каннах (216 г.до н.э.). Причины победы Ганнибала 

и ее последствия для продолжения войны Римом и Карфагеном. 

Публий Корнелий Сципион и победа римской армии у города Замы (202 г. до н.э.). Причины 

поражения Карфагена во Второй Пунической войне и условия мирного договора, 

обеспечившие Риму господство в Западном Средиземноморье. Общее и особенное во 

Второй Пунической войне. 

Рим – завоеватель Средиземноморья. Продолжение завоевательной политики Рима в 

Восточном Средиземноморье. Причины разобщенности восточных государств перед общей 

угрозой римского нашествия.  

Война с Македонией под маской освободителей. Политика «Разделяй и властвуй!»  в 

войнах против великих царств Малой Азии и полисов Греции.  Третья Пуническая война 

(149 – 146 гг. до н.э.) и уничтожение Карфагена. 

    Рим – владыка Средиземноморья. Провинции и принципы управления ими.   Последствия 

римских завоеваний 3 – 2 вв. до н.э. для Рима и народов, им покоренных. 

Повторение. 

Гражданские войны в период Римской республики (2 – 1 вв. до н.э.) (6 ч.) 

Внутреннее положение Рима в связи с образованием мощного Средиземноморского 

государства. Противоречия между римлянами и союзниками, покоренными народами, 

аристократами и народом; проблемы крестьян и ремесленников в связи с ростом и 

дешевизной рабского труда, угроза военному могуществу Рима и т.д.  

Народные трибуны – братья Гракхи. Положение крестьян и ремесленников в связи с 

активной завоевательной политикой Рима в 3 – 2 вв. до н.э.  

Братья Гракхи: происхождение, образование и семейное воспитание, качества личности и 

черты характера. 

Земельный закон трибуна Тиберия Гракха (133 г. до н.э.) и борьба вокруг него между 

римской знатью и народным собранием.  

    Законодательная деятельность Гая Гракха в должности народного трибуна (123 – 121 гг. 

до н.э.).    Причины поражения реформ братьев Гракхов.  

 События 130 -120-х гг. как начало гражданских войн в Римской республике. 

Сулла – первый военный диктатор Рима. Обострение противоречий внутри римского 



 

 

общества и государства на рубеже 2 – 1 вв. до н.э. Ослабление римской армии, коррупция 

и поражения во внешних войнах как следствия социально-политического кризиса Рима. 

Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную. Разгром Нумидии 

и присоединение ее к провинции Африка. «Союзнические» войны и наделение 

гражданскими правами италиков. 

 Войны Рима с Митридатом в Малой Азии и Греции. Борьба между сторонниками Мария и 

Суллы. Отличия диктатуры Суллы от «обычной» власти диктатора в Риме. Изменения в 

социально-экономической и политической жизни Рима в результате реформ и проскрипций 

Суллы.  

Восстание Спартака. Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества 

рабов в 3 – 1 вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. 

  Гладиаторы, мотивы увлечения римлян гладиаторскими боями и привлекательности 

карьеры гладиатора. 

  Восстание под предводительством Спартака: причины и замыслы восставших, личность 

Спартака, развитие событий в 74 – 71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов 

рабов, причины поражения. 

Цезарь – повелитель Рима. Предпосылки усиления роли армии и полководцев в 

политической жизни Римской республики в 1 в. до н.э.  

  Личности трех самых влиятельных полководцев Рима в середине 1 в. до н.э.: Марк Красс, 

Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели триумвирата (60 г. до н.э.). Раздел провинций и 

использование власти проконсулов каждым из триумвиров.  

  Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49 – 48 гг. 

до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 

 Цезарь – пожизненный диктатор, принципы его управления Римом и причины заговора 

республиканцев. Гибель Цезаря (44 г.до н.э.). «Эпоха Цезаря» в истории Древнего Рима. 

Падение республики. Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря.  

«Последние республиканцы» и «наследники Цезаря». Амнистия Цицерона как временный 

компромисс между политическими группировками. 

   Поражение республиканцев в битве у г. Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием 

и Октавианом за единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

 Неизбежность падения республики в условиях социально-политического развития Рима во 

2 – 1 вв. до н.э. Эпоха гражданских войн и рост владений Рима. Яркие личности на 

авансцене римской истории 2 – 1 вв. до н.э. 

Повторение. 

Расцвет и могущество Римской империи (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.) (4 ч.) 

Император Октавиан Август. Властные полномочия Октавиана и укрепление его 

единоличной власти в результате четких политических маневров в сенате, социальной 

политики, идеологии и искусства. Две грани правления Октавиана: республиканская форма 

и монархическое содержание. Утверждение титулов «император» и, позднее, «цезарь» в 

сознании и политическом этикете римлян. 

Новые завоевания и расширение границ Римской империи. 

Образ жизни Октавиана и его обожествление как способы укрепления императорской 

власти в «республиканском» Риме. 

  Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления Октавиана. Золотой век 

поэзии. Вергилий, Гораций и главные идеи их произведений. 

Цезари Рима. Предпосылки отказа от восстановления полноправной республики при 

преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров) на правах «первых 

граждан» и жизнь в царской роскоши. 

  «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: качества характера, черты 

личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне и свидетельства исчерпанности ресурсов 

Рима для продолжения своих завоеваний. 

  Золотой век Траяна: Корнелий Тацит и другие свидетельства расцвета Рима во 2 веке. 



 

 

Римский форум как памятник могуществу империи. 

Жизнь в Римской империи. Преображение города Рима в результате успешных 

завоевательных походов и превращения его в столицу крупнейшей империи древнего мира. 

   Особенности римской архитектуры общественных и жилых сооружений. Памятники 

культуры и истории Рима времен империи: их художественные достоинства, значение в 

жизни античного города, современное состояние как объектов международного туризма: 

Пантеон, Колизей, триумфальные арки и колонны, акведуки 

Особняки и трущобы: контрасты города-миллионера, проблемы его благоустройства и 

санитарного состояния. Центры отдыха и досуга римлян: амфитеатры, термы, цирки. 

Отношение к Риму его жителей и гостей столицы империи. 

Состояние дорог и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных 

городов империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все 

свободное население Римской империи. 

  Проблемы использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны как средство выхода из социально-

экономического кризиса для римских землевладельцев.    

   Помпеи: история жизни и гибели, археологические раскопки и историческая 

реконструкция. 

   Особенности политической, социальной и культурной жизни Рима во времена 

«республики-империи» 

Закат античной цивилизации (5 ч.) 

   Римская империя и варвары на рубеже 2 - 3 вв. Кризис античной цивилизации. 

Кризис Римской империи в 3 веке.  Признаки кризиса во всех сферах жизни римского 

общества и государства: а) соседи римлян и проблемы в защите границ от варварских 

нашествий; персидская угроза с востока; б) переход к самообороне и возведение 

крепостных стен вокруг римских городов и крупных имений; в) переход к натуральному 

хозяйству; г) состояние финансов и торговли; д) возвышение наместников и полководцев, 

самопровозглашенные императоры; распад империи в 260-е гг.; е) разнообразие 

религиозных представлений и культов. 

 Император Аврелиан (270 – 275 гг.) и его деятельность по восстановлению империи, 

объединению римлян на основе культа императоров и  новой религии. 

Христианство – новая религия старого мира. Этапы распространения христианства в 

контексте социально-политической истории Римской империи.  

   Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Исторически 

достоверные и неподтвержденные наукой факты жизни и смерти Иисуса.  

Новизна идей и ценностей христианского вероучения, социальное и имущественное 

положение его первых учеников и последователей.  

 Христианские общины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения христианства в организованную и влиятельную силу в конце 3 

века. Руководители христианской церкви: папы, патриархи, епископы.  

Рим в период Поздней империи. Личности римских императоров 3 – 4 вв., способы борьбы 

за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи.  

 Диоклетиан (284 – 305 гг.) и начало периода Поздней Римской империи. Реформа 

управления Римом (августы, цезари, тетрархия): уничтожение признаков республики и 

установление монархии. Административная и налоговая реформы, их эффективность в 

борьбе с экономическим кризисом Рима. 

 Константин (306 – 337 гг.) и его реформы в религиозной (313 г.), социально-экономической 

(332 г. указ о колонах) и культурной сферах жизни Римской империи. Причины 

прекращения гонений на христианскую церковь и основания «Нового Рима» (330 г.). Образ 

Константина Великого в античном искусстве. 

Падение Западной Римской империи. «Варваризация империи» в 1 – 4 вв.: прием варваров 

на военную и, позднее, государственную службу, расселение на территории империи, 

«варварская» мода и др.  



 

 

Натиск племен гуннов и готов на границы империи в период Великого переселения народов 

(4 – 5 вв.). Политика Феодосия 1 по преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет 

языческих религий и обрядов, утверждение христианства единственной религией, раздел 

империи (395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной и Восточной Римской империи. 

Нашествия варваров на Рим в 5 веке:  Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Атилла и «битва 

народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. «Последние 

римляне»: Стилихон, Аэций, -  и последние императоры.  

Причины падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец 

истории Древнего мира. 

*** «От Ромула до Ромула»: самое яркое событие или памятник в истории Древнего Рима. 

Повторение. 

Заключение (2 ч.). Уроки повторения по курсу. 

Из Древности в Средневековье. Условность даты «476 г.» как конца истории Древнего 

Рима, античной цивилизации и Древнего мира. Конец истории Древнего мира & начало 

истории Средних веков. 

   Роль и место истории Древнего мира во Всеобщей истории, ее историческое и культурное 

наследие. 

   Мир древней истории за страницами школьного учебника: «неизвестные» страны и 

народы, события и памятники прошлого. 
   Хронограф крупнейших открытий в истории Древнего мира (18 – 20 вв.). Современные 

археологические раскопки, в том числе на территории России и родного края. 

Отечественные и зарубежные историки, их труды и гипотезы. Тайны Древнего мира, 

ждущие своих первооткрывателей. 

6 класс  

 

Всеобщая история. 

История Средних веков (не менее 28 часов). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1. умения дляизучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне 

данные карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

2.  умения выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от 

современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в 

средневековом обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в 

изменении географических знаний и мировоззренческих установок людей в V – XV вв.;  

3.  умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Средних веков 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни и др.);  

4.  умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории 

Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской 

цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, 

христианство – ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;  

5.  умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского общества 

(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры Средневековья, 

рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники, а 

также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого;  

6.  умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних 

веков;  



 

 

7.  умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 

культурно-историческом значении;  

8.  умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, 

чувствах, ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического анализа 

документов;  

9.  готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Средних веков, способствовать их охране, в том числе на 

территории родного края и России.  

Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя:  

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, 

видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры);  

 готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и 

оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, 

вести конструктивные диалоги;  

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты);  

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 

культуры Средних веков, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением.  

Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков включают 

в себя:  

 расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире 

и эффективного взаимодействия с «другими»;  

 приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в эпоху 

Средневековья, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых продолжалось 

в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

Содержание  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 



 

 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особен-

ности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России 6 класс 

История России с древнейших времен до конца 16 века 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится:  



 

 

Датировать важнейшие события и процессы в истории средневековья и истории России с 

древности до конца XVIвека;  

Читать историческую карту с опорой на легенд и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать 

их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

Характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; Рассказывать (устно или письменно) о главных исторических 

событиях изучаемого периода и их участниках;  

Составлять описание образа жизни различных групп населения; памятников матриальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории;  

Раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя изучаемых государств; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

 Объяснять причины и следствия ключевых событий истории Средних веков; Сопоставлять 

развитие различных стран в эпоху Средневековья, определять общие черты и особенности;  

Давать оценку событиям и личностям в истории изучаемого периода. Получит возможность 

научиться:  

Давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

Сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам;  

Образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры, 

используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпирической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы 

в форме рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры, способствовать их охране.  

Требования к результатам обучения  

Предметные, метапредметные и личностные результаты изучения курса «История России с 

древнейших времен до конца XVIII в.» 

 Предметные результаты изучения включают в себя: 

 • целостное представление об историческом пути России с древнейших времен до конца 

XVI вв. как о важном периоде отечественной истории, в котором происходило 

формирование и развитие российской цивилизации, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального российского общества, 

шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной и т.д. самоидентификации, 

формировался опыт жизни во взаимодействии с «другими»;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времен до конца XVI в.;  

• элементарные представления о политике исторической памяти в России, выражающейся 

в установлении мемориальных знаков и памятных дат в честь знаменательных событий и 

личностей отечественной истории;  

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников по истории России в эпохи Древности, Средневековья 

и раннего Нового времени, анализировать и сопоставлять разные виды учебных и 

документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся в них оценки и аргументы 

авторов, обосновывать собственные версии и личностную позицию в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого России;  



 

 

• представление о летописях и других, более современных жанрах исторических и 

литературных сочинений как об органичных формах реконструкции прошлого и 

специфических источниках по истории России с древнейших времен до конца XVI в.; 

 • умения датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до 

раннего Нового времени, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности, устанавливать 

синхронные связи с фактами из курса всеобщей истории;  

• умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты;  

описывать их положение в стране и мире; выделять и объяснять изменения 

государственных границ, размеров территории и геополитического положения России в IX 

–XVI вв.;  

анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя ими 

информацию учебника и других источников; составлять легенду карты к событиям, 

явлениям и процессам, описанным в учебнике, но не представленным в условно-

графическом виде;  

• умения давать комплексную характеристику важных фактов истории России с 

древнейших времен до конца XVI в. (время, место, участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, последствия, историческое значение), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни и др.), делать обобщающие и оценочные выводы; 

 • умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из разных 

периодов истории России (Древняя Русь – Удельная Русь – Московское царство) и с 

аналогичными в других странах Древности, Средневековья и раннего Нового времени; 

объяснять причины их общности и различий; формулировать частные и общие выводы о 

результатах своих исследований; письменно оформлять работу в 

сравнительнообобщающей таблице;  

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества (сословия, этнокультурные, 

религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); описывать памятники 

истории и культуры России, созданные в изучаемый школьниками период и в более позднее 

время; рассказывать о главных исторических событиях, используя основные и 

дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений)-презентаций с использованием ИКТ; 

 • умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 

с древнейших времен до конца XVI в.;  

• умения соотносить единичные события в российской истории с явлениями и процессами, 

характерными для цивилизаций Средневековья, а также с историей родного края (региона), 

раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения о своеобразии и типичности 

их проявлений в России;  

• умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы 

российской истории с древнейших времен до конца XVI в., выявлять позицию художников 

и средства ее выражения; своими словами формулировать главную идею этих 

произведений, делать выводы о художественной ценности полотен и их значимости как 

исторических источников;  

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. Метапредметные результаты изучения 



 

 

«История России с древнейших времен до конца XVI века» включают в себя: способность 

планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами учебной и 

домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со 

взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); • готовность 

формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги;  

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научнопопулярной литературе, в Интернете, библиотеках, музеях, «местах памяти», 

обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, 

письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с 

использованием ИКТ, проекты);  

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 

культуры России с древнейших времен до конца XVI века, ее связи с настоящим и будущим 

российского общества и государства, с собственным профессиональным и личностным 

самоопределением. Личностные результаты изучения «История России с древнейших 

времен до конца XVI века» включают в себя: 

 • расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»; • приобщение к 

российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; • освоение 

гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущим в России и за рубежом; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Содержание учебного курса История России 6 класс 

 Введение (1 ч) История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории.  

Раздел I. Древнейшие народы на территории России. (5 ч) 

 Первобытная эпоха. Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия 

труда, география расселения и занятия людей, формы их объединения, места 

археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к 

производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки 

разложения первобытных отношений, археологические находки на территории 

современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских 

степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

На окраинах античного мира.Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в 

VII—IV вв. до н.э.: топонимика природно- и социально-географических объектов, народов 

Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура 

городовколоний, их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и 

культура. Скифское царство. Дербент. Кочевые племена на территории России в III-V вв. 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. Восточные славяне в VI-VIII веках. Предполагаемая прародина славян 

и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение славян, их разделение на 



 

 

три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Восточные славяне в VI-VIII веках. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть 

временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство 

восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

 Раздел II. Древняя Русь в IX – XII веках. (10 ч.)  

Образование Древнерусского государства. Социальная и политическая организация 

восточных славян. Исторические условия складывания русской государственности: 

природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. 

Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация 

варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести 

временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 

Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. Русские 

князья времен язычества .Объединение восточнославянских «племён» под властью князя 

Олега. Дань и полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на 

Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на 

Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. Князь Владимир и Крещение Руси. Начало правления князя Владимира. 

Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. 

Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия 

Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных 

границ, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы 

управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя 

Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. Киевская Русь при Ярославе 

Мудром .Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. Русь при Владимире Мономахе . Лествичная 

система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава 

Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир 

Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи 

и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на 

отдельные княжества. Древнерусское общество в X-XII вв. Территория и население 

государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный 

строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное 

землевладение. Развитие городов и быт жителей Руси. Предпосылки роста и развития 

городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и планировки 

русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и 

торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы 

обихода, одежда, досуг. Православная церковь в Древней Руси. Влияние православия на 

повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и 

традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. 

Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр 

духовной и культурной жизни Древней Руси. Культура Древней Руси. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: 

«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней 

Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое 



 

 

значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения 

Владимира Мономаха. Искусство Древней Руси. Начало храмового строительства на Руси. 

Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной 

архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные 

башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских 

мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративноприкладное искусство Древней 

Руси. Оружейное дело. Раздел III. Русь удельная в начале XII-XIII вв. 9 ч.  

Удельный период русской истории . Причины распада Руси на самостоятельные земли. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников 

на княжеские междоусобицы. Южная и Юго-Западная Русь . Особый статус Киевской 

земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй 

половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, 

хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку 

Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. Территория, природа и 

население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического 

развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в 

политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение 

Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-

Западной Руси. Новгородская республика. Природные условия и хозяйственная жизнь 

Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху 

Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий 

Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и 

живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. Владимиро-

Суздальская Русь . Особенности географического положения, природных условий и 

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 

численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и 

укрепление ВладимироСуздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-

Восточной Руси. Монгольское нашествие на Русь. Возникновение Монгольской империи. 

Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое 

столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и 

народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. Натиск с Запада. Прибалтийский регион: 

геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых 

походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение 

шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. 

Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое 

побоище (1242). Личность Александра Невского. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама 

в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. Русские земли под властью Орды.Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-



 

 

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. Великое княжество 

Литовское и русские земли. Возникновение Литовского государства и рост его владений в 

середине XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. 

Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её 

историческое значение. Урок повторения «Русь удельная» 

 Раздел IV. Объединение русских земель вокруг Москвы. 6 ч. 

 Возвышение Москвы. Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV 

в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. 

Усиление Московского княжества при Иване Калите. Московское княжество при князе 

Дмитрии Донском. Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в 

середине XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в 

отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя 

Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое 

значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и 

исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Московская Русь при 

преемниках Дмитрия Донского . Расширение территории Московского княжества при 

Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в 

Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за 

великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления 

власти великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий 

Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, 

Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Роль Православной церкви в 

собирании русских земель . Роль Православной церкви в период ордынского владычества. 

Предпосылки превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и 

духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Русская культура во второй половине XIII – середине XV века . Последствия монгольского 

нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрождения в конце 

XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской 

литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 

Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение каменного зодчества в 

Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало V в.): историко-культурная 

преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублёва, Дионисия. 

 Раздел V. Создание Московского царства. 9 ч.  

Образование единого Русского государства. . Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап 

политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. От великого 

княжества – к царству. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая 

государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. 

Принятие общерусского Судебника. Иван Грозный – первый русский царь. Начало 



 

 

правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Регентство Елены Глинской. Боярское 

правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. 

Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военная реформа. Внешняя политика России при Иване 

Грозном. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение присоединения Поволжья к России и его последствия. 

Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 

Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его 

взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Опричное 

лихолетье. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный 

террор. Поход Ивана IV на Новгород. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины и Ливонской войны. Итоги царствования Ивана Грозного. 

Культура России в конце XV-XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. 

Развитие архитектуры: строительство шатровых храмов, оборонное зодчество. Иконопись. 

Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства.Быт и нравы XV-XVI вв. 

Город и село. Особенности материальной культуры: пища, жилище, одежда, транспорт. 

«Домострой» - источник по истории быта и нравов России XVI в. 

 Заключение. 1ч. Московское царство – Российская империя. Повторение и проверка 

знаний. 

7 класс 

Всеобщая история 

(Всеобщая история. История Нового времени (конец  XV - XVIII вв.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик 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  государств в 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по истории Нового времени; 

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

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 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 стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 
Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 



 

 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определениепринадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие государств в Новоевремя, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

Предметные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени включают 

в себя: 

 целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце XV 

– XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 

происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской цивилизации, по-

прежнему характерных для современного общества или востребованных им в качестве 

идеалов самосовершенствования; 

 понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой истории, 

в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в изменении 

историко-географического пространства, в развитии международных и общественных 

отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека Нового времени; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

 способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и 

межкультурного взаимодействия; 

 представление о политических и философских текстах как специфических 

источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и содержание 

борьбы со «старым порядком»; 

 умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных 

народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей России; 

 умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в связи с 

масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические открытия, 

Реформация и Контрреформация, промышленный переворот и т.д.), сравнивать, 

анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими 

информацию учебника и других источников;  

 умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

 умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового 

времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, и др.), 

оформлять результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц, логических схем 

и других видов условно-графической наглядности; 

 умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье 

сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов собственно Нового 

времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие и 



 

 

т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины их 

общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

 умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового времени, в 

том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать 

факты биографии и жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать 

суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-

культурном пространстве Нового времени; 

 умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; 

рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 

 умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и 

разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

истории Нового времени;  

 умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом 

значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной истории; 

 умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового 

времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

знания 

о культурно-историческом наследии человечества, созданном в конце XV — XVIII вв., 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Всеобщая история 

(Всеобщая история. История Нового времени (конец  XV - XVIII вв.) 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические 

рамки истории Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое 

время как часть всеобщей истории, связь этого периода с Историей Древнего мира и 

Средневековья. 

  Переходный характер Раннего Нового времени. Тенденции исторического развития стран 

Европы в XV – первой половине XVII вв. Европейский характер свершавшихся 

географических открытий, экономических и политических преобразований, культурных 

достижений и их влияние на страны и народы других частей света. 

   Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. 

   Виды источников по истории Нового времени. Историки Нового времени и 



 

 

современности об эпохе Нового времени.  

Раздел I. Раннее Новое время. Европа в конце XV – первой половине XVII века.( 14ч) 

Великие географические открытия (2 ч.) 
1. Начало Великих географических открытий. Представления средневекового 

общества о мире и ойкумене. Предпосылки географических  открытий в конце XV – первой 

половине XVII вв.: экономические, политические, технические, социальные и культурно-

психологические.  

   Великие мореплаватели и их открытия: Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан и др.: 

общее и особенное в их личностях и судьбах, экспедициях и результатах; историческое 

значение и последствия сделанных ими открытий для стран Европы и для «открытых» ими 

народов  Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

Первый раздел мира (договоры 1494 и 1529 гг.) как политический итог Великих 

географических открытий. 
2. Европейцы в Новом Свете. От «мира совсем неизвестного» к Новому Свету: условия 

открытия и освоения европейцами американских континентов в эпоху Великих 

географических открытий. Конкиста Центральной и Южной Америки. Причины победы 

испанцев и португальцев над индейскими государствами. Кортес, Писарро и др.: личности  

конкистадоров. Испанские и португальские колонии в Новом Свете. 

Сходства и особенности образования европейских колоний в Северной Америке. Развитие 

пиратства и каперства в Атлантическом океане вследствие «открытия Америки». 

Роль Великих географических открытий  в изменении картины мира в сознании европейцев, 

в общеевропейской самоидентификации, в складывании мировой экономики, в динамике 

торговых коммуникаций, в «революции цен», в колониальном разделе мира, в 

формировании культуры Латинской Америки и т.п. «Обратная сторона» Великих 

географических открытий для коренного населения Америки, Юго-Восточной Азии и 

Африки; гибель доколумбовых цивилизаций. 

*** Эпоха Великих географических открытий на карте мира и в памятниках ее 

сподвижникам.  

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм. 2 часа.  

[Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Рост численности населения Европы 

в Раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в социально-демографической 

палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и социокультурный 

ландшафт Европы в XVIXVII вв., облик городов и сел Раннего Нового времени. Жилища 

крестьян и горожан, их интерьеры и функциональные возможности. Проблема уюта и 

комфорта европейского дома, города и села в Раннее Новое время. Особенности питания, 

сервировки стола и досуга представителей разных слоев европейского общества. Влияние 

на трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская мода в контексте  

явлений и процессов Раннего Нового времени.  

История повседневности как направление в развитии современной исторической науки.] 

1.Развитие техники. Универсальные показатели технического прогресса: источники 

энергии и типы двигателей, - характер их обновления в Раннее Новое время. Основные 

сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV – первой половине 

XVII вв. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном 

производстве и кораблестроении. Их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с 

Великими географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

«Эпоха чугуна и стали». Цеховая организация производства как тормоз технического 

прогресса. 
2. Рождение капитализма. Условия и предпосылки для развития капиталистических 

отношений в Европе в Раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных 

рабочих рук в городах и сельской местности. Слои городского и сельского населения, 

превращавшиеся в наемных работников. Условия формирования капиталов и развития 

предпринимательства в городах и сельской местности. Слои городского и сельского 

населения, рекрутировавшиеся в раннюю буржуазию.  



 

 

   Новый тип раннекапиталистических предприятий – мануфактура, ее сходства и отличия 

от средневековой ремесленной мастерской. Виды мануфактур: централизованная и 

рассеянная. 

***Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма,  

предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время. 

Европейское Возрождение. 2 часа. 
1. Гуманизм и Возрождение в Италии. Предпосылки возникновения новой культуры в 

Италии на рубеже XIV – XV вв. Сущность культуры Возрождения и подражание античным 

канонам в искусстве и образе жизни. Гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения: Данте, Петрарка и др. Расцвет меценатства в 

городах-республиках Италии. 

[Особенности эпохи Возрождения в Западной Европе. Эразм Роттердамский – «гражданин 

мира». Томас Мор  и его «Утопия».] 
2. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. Конец XV – первая треть XVI вв. 

и особенности эпохи Высокого Возрождения. Личности и творчество мастеров Италии 

(Леонаро да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.), Северного Возрождения 

(А.Дюрер, Г.Гольбейн, И.Босх, П.Брейгель Старший и др.). Новые черты в искусстве 

Высокого Возрождения как переходного к культуре Нового времени. 

*** Историческое место и значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Реформация и контрреформация в Европе. 2 часа.  
1. Реформация и крестьянская война в Германии. Политические, экономические и 

идейные предпосылки движения за обновление католической церкви в Германии в начале 

XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина Лютера (1483 – 1546 гг.), «95 тезисов против 

индульгенций» (1517 г.), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Поддержка 

идей и действий Лютера в широких слоях германского общества. 

Крестьянская война (1524 – 1525 гг.). Томас Мюнцер (1490 – 1525 гг.) и программа «12 

статей». Причины поражения крестьянской войны и ее последствия. 

Имперская реформа и причины ее поражения.  

Политические и социально-экономические перспективы развития Германии в результате 

поражения общественных движений и прогрессивных политических реформ. 
2. Рождение протестантизма и религиозные войны в Европе XVI столетия. 

Протестантизм и его основные направления: лютеранство, кальвинизм, англиканство и др. 

Основы лютеранской церкви и ареал ее распространения в Европе в XVI в. Условия 

религиозного мира (1555 г.) между императором Карлом V и князьями,  последствия этого 

соглашения для централизации страны. 

[Основы кальвинизма. Личность Жана Кальвина. Устройство кальвинистской церкви, ее 

социальная опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе.] 

Контрреформация и меры борьбы католической церкви с распространением в мире идей 

протестантизма. [Иезуиты. Личность и деятельность Игнатия Лойолы.]  

***Религиозная палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую и 

культурную жизнь европейского общества. 

Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века. 5 часов.  

Абсолютизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI – первой половине 

XVII в. 

 [Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. Особенности парадного 

портрета европейских правителей. Церемониал, дворцы и развлечения монархов.] 
1. Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). 

Геополитическое положение империи Габсбургов при Карле I (1516 – 1555 гг.) Личность 

императора и короля Испании. Место и положение Испании в «короне Габсбургов», методы 

управления ею в первой половине XVI века. Социально-экономические, политические и 

религиозные противоречия в испанском обществе. Складывание абсолютной монархии при 

Карле I и ее особенности.  

Испания при Филиппе II (1555 – 1598 гг.), причины экономического упадка и обострения 



 

 

социальных и политических противоречий в стране во второй половине XVI века. Внешняя 

политика Испании в отношении Англии и Нидерландов. [Разгром Великой армады.] 
2. Национально-освободительное движение в Нидерландах. Социально-

экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; 

зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических отношений и 

распространения идей протестантизма. Причины начала национально-освободительного 

движения в середине XVI века и его этапы (1566 – 1609 гг.). Развитие партизанского 

движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер 

дворянской оппозиции и освободительной борьбы. Северные и южные провинции 

Нидерландов в борьбе против испанского владычества.  

   Образование Республики Соединенных провинций (1609 г.). Экономический и 

культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих географических 

открытиях (Абель Тасман, 1642 – 1644 г.) и в борьбе за раздел мира на сферы влияния в 

первой половине XVII века. 
3. Англия при Тюдорах (1485 – 1603 гг.). Геополитическое и социально-экономическое 

положение Англии в конце XV века. Условия для становления раннекапиталистических 

отношений в сельском хозяйстве, легкой промышленности и торговле. Огораживание и его 

социально-экономические последствия. Формирование новых социальных общностей: 

новое дворянство (джентри), пауперы, батраки. 

   Укрепление государства и королевской власти при первых Тюдорах. Реформация 

«сверху» и утверждение в стране англиканства (1534 г.). [Основы англиканской церкви, ее 

место среди других течений протестантизма.] Контрреформация в годы правления Марии 

Тюдор (1553 – 1558 гг.). 

   «Золотой век» Елизаветы I (1558 – 1603 гг.). Экономическая и религиозная политика 

королевы, «обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей» в 

результате победы над Испанией [Разгром Великой армады (1588 г.)], каперства и участия 

в борьбе за раздел мира. [Кругосветный рейд Ф.Дрейка (1577 – 1580 гг.), его политическое 

значение.] 

   Особенности становления абсолютизма в Англии. [Роль парламента в политической 

жизни страны и принципы его взаимодействия с королевской властью. Политические 

свободы, рожденные в недрах английского парламента в XVI веке.]  

   Причины заката «золотого века» Елизаветы I на рубеже XVI – XVII вв.: религиозные и 

экономические разногласия между королевой и ее подданными. [Пуританизм как движение 

за радикализацию англиканской церкви.] 
4. Франция на пути к абсолютизму. Геополитическое и социально-экономическое 

положение Франции в конце XV века. Политическая централизация государства при 

«сильных королях» в конце XV – первой половине XVI вв. Черты «раннего абсолютизма», 

влияние идей Возрождения и Реформации на внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины религиозных войн (1562 – 1598 гг.). 

Расстановка политических сил и основные перипетии войны между католиками и 

гугенотами. [Варфоломеевская ночь (1572 г.), ее отражение в литературе и кинематографе.]  

Личность Генриха Бурбона (Генриха IV: 1589 – 1610 гг.) в контексте религиозных войн и 

важнейших задач развития Франции. Нантский эдикт (1598 г.) и его политическое значение 

для Французского государства и, в целом, Европы Нового времени. 

Франция при кардинале Ришелье (1624 – 1642 гг.). Личность кардинала, основные цели его 

внутренней и внешней политики, способы их достижения. Переход к классическому 

абсолютизму и возвышение Франции на международной арене в середине XVII века. 
5. Международные отношения в XVI – XVII веках: на пути к современной Европе. 

Черты Средневековья и Раннего Нового времени в международных отношениях XVI – XVII 

вв., цели и направления внешней политики централизованных национальных государств и 

многонациональных империй, образованных по династическому принципу. Религиозные 

противоречия как фактор международной политики в Раннее Новое время. Угроза 

турецкого завоевания Европы и политика европейских государств по отношению к 



 

 

Османской империи. Система европейского баланса и причины ее непрочности в Раннее 

Новое время. [Рождение европейской дипломатии и основ международного права.] 

Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.), ее причины, состав  Католической лиги и 

Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по условиям Вестфальского мира. 

Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

***Люди, события, идеи Раннего Нового времени. Религиозный фактор в истории Западной 

Европы конца XV –  первой половины XVII века. 

Век разума и мистицизма: европейская культура в конце XVI – первой половине XVII 

века. 1 час. 

«Поздний гуманизм» и его противоречия. 

Начало революции в естествознании. Предпосылки переворота в естественных науках в 

XVI – первой половине XVII вв. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие 

изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей и 

др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт и др.); 

достижения в медицине, анатомии, биологии, химии. Ян Амос Каменский и «Великая 

дидактика». [Наука и общество.] 

На грани науки и лженауки: роль астрологии и алхимии в жизни общества XVI – XVII вв. 

Наука и церковь: судьба ученых, своими идеями посягнувших на устои христианской 

церкви. Нарастание религиозности и религиозной нетерпимости в Раннее Новое время. 

«Охота на ведьм», «Индекс запрещенных книг», суды инквизиции и т.д. 

Литература и искусство XVI – первой половины XVII века. Особенности творчества 

писателей и поэтов позднего Возрождения. Мигель Сервантес и рыцарь Печального Образа. 

У.Шекспир и «вечные образы» его произведений. 

Искусство барокко в архитектуре и живописи на рубеже двух периодов Нового времени. 

***Наука и ученые, писатели и художники в контексте исторического развития Западной 

Европы в XVI – первой половине XVII вв. 

Раздел II. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XVII – XVIII вв. 

10 часов. 

Взлеты и падение монархий. 2 часа. 
1. Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце. Личность короля 

Людовика XIV (1643 – 1715) и основные принципы его внутренней и внешней политики. 

«Новый образ» французской монархии во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой торговле. 

Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта (1685 г.) и его социально-

экономические и морально-психологические последствия. Франция в борьбе за испанскую 

корону и система европейских балансов на ее пути к мировому господству. 

Французский классицизм в светской архитектуре и живописи XVII – XVIII вв. Расцвет 

драматургии и театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран 

Европы. 
2. Английская революция 1640 – 1660 годов. Становление парламентской монархии в 

Англии. Социально-экономические, политические и религиозные противоречия между 

английской короной и обществом в конце XVI – первой половине XVII вв. Пресвитериане 

и индепенденты как течения  в пуританском движении и главные участники революции. 

[Обострение на религиозной почве конфликта между королями из династии Стюартов и 

парламентом в 1603-1640 гг.] «Долгий парламент» (1640 – 1653 гг.) и начало революции. 

    Основные этапы, их цели и результаты, траектория развития английской революции. 

Первая (1642 – 1646 гг.) гражданская война. Социальная опора роялистов и сторонников 

парламента. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Реформы пресвитериан 

в «Долгом парламенте», их социальная и политическая направленность. «Чистка 

парламента» (1647 г.) индепендентами. Уравнители и их программа обновления Англии. 

Вторая гражданская война (1648 – 1649 гг.) и казнь короля. 

   Провозглашение Англии республикой. [Внутренняя и внешняя политика в период 

протектората Кромвеля (1650 – 1658 гг.).]  



 

 

   Реставрация монархии и «Славная революция» (1688 г.). «Билль о правах» (1689 г.). 

Формирование конституционной монархии и двухпартийной системы: виги и тори. 

  Итоги Английской революции и ее историческое значение. 

   *** Англия и Франция: два пути развития монархий во второй половине XVII века. 

Эпоха Просвещения. 2 часа.  
1. Идеи и люди эпохи Просвещения. Основные характеристики идейного течения 

XVIII века и влияние на него революции в естествознании и рационализма. Идея 

прогрессивного развития общества и критерии прогресса. Атеизм и материализм в 

философских учениях Просветителей XVIII в.  

 

Особенности философии Просвещения в Англии и Франции: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. 

Монтескье, Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо о происхождении государства, его 

исторической роли, отношениях с обществом, идеальной форме правления или 

государственного устройства и др. Влияние мыслителей и энциклопедистов на своих 

современников и потомков. 

 Просвещенный абсолютизм как историко-политическое явление XVIII века и его 

представители.[Реформы Иосифа II.] [Фридрих II: «философ на троне».] Общее и особенное 

во внутренней и внешней политике «просвещенных» монархов Европы. 
2. Общество и культура эпохи Просвещения. Социальная основа распространения идей 

Просвещения и влияния просветителей. Новые формы общественного и культурного досуга 

западноевропейцев в XVIII веке: салоны, общества, кружки и т.п. Развитие периодической 

печати и формирование общественного мнения. [Масоны.]  

   Особенности литературы эпохи Просвещения: романы и другие популярные жанры 

произведений; их связь с ценностями и идеями эпохи Просвещения. Выдающиеся писатели 

и произведения века Просвещения (Д.Дефо, Дж.Свифт, И.В.Гёте и др.).  

   Рококо и неоклассицизм в живописи и музыке XVIII  в. Выдающиеся мастера и 

произведения эпохи Просвещения. 

   [Воспитание и образование в век Просвещения.][Новое в повседневной жизни Западной 

Европы.] 

   *** Идеи, люди, общество и культура эпохи Просвещения. 

Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры. 6 часов.  

«Старый порядок» и симптомы его кризиса в XVIII веке. 
1. Борьба за передел Европы и мира. Войны и мир. Историческое значение 

Вестфальского мира для международных отношений во второй половине XVII века. 

Складывание новой ситуации на политической карте Европы. Старые и новые формы 

вооруженных конфликтов между европейскими странами и политическими блоками в 

первой половине XVIII века: Северная война (1700 – 1721 гг.) и войны за испанское (1701 

– 1714 гг.) и [австрийское наследство (1740 – 1748 гг.)]. Перерастание вооруженных 

конфликтов в общеевропейские войны. Семилетняя война (1756 – 1763 гг.)  и раздел 

Польши (1772, 1793, 1795 гг.) в аспекте формирования «новой карты Европы».  

   Конец Вестфальской системы международных отношений и тенденции их развития на 

рубеже XVIII – XIX  веков. 
2. Промышленный переворот в Англии. Переход от аграрного (доиндустриального) 

общества к индустриальному в результате промышленной революции. Предпосылки 

начала промышленного переворота в Англии: аграрный переворот и его социально-

экономические последствия. Технические изобретения XVIII века и их роль в развитии 

ткацкого и других видов производства. Паровая машина и ее преимущества перед другими 

видами двигателей Средневековья. Переход от мануфактуры к фабрике. Начало 

технической модернизации и сближения науки с производством. 

Социальные последствия промышленного переворота. Положение промышленной 

буржуазии и наемных рабочих в условиях индустриального общества. Движение луддитов. 

Европа – «мастерская мира». 



 

 

3 – 4. Война за независимость (1775 – 1783 гг.) и образование США. Особенности 

европейской колонизации западных берегов Северной Америки в XVI – XVII вв. и условия 

их жизни. Причины эмиграции из стран Западной Европы в Раннее Новое время, 

этнический, социальный, религиозный и др. состав эмигрантов. Морально-

психологический портрет типичного европейца-мигранта и предпосылки для складывания 

новой американской общности. 

Положение английских колоний на берегах Америки в середине XVIII в.; три вида колоний 

в зависимости от состава их населения и типа экономики. Структура Раннего 

американского общества и система управления колониями. 

Нарастание противоречий между метрополией и колониями во второй половине XVIII века. 

Дисбаланс товарооборота между Англией и колониями. Налоговая политика и 

протекционизм  английской короны и парламента в отношении колоний. Консолидация 

американцев в борьбе против закона о «гербовом сборе» (1767 г.) и других несправедливых 

к ним решений метрополии. [«Бостонское чаепитие» (1773 г.)]    

Причины и начало войны за независимость (1775 – 1783 гг.), основные этапы и события. 

Реакция европейских стран на события в Америке (Франция, Пруссия, Россия и др.). 

Причины победы молодого Американского государства. 

Принятие «Декларации независимости» (1776 г.). Влияние идей Просвещения на 

мировоззрение лидеров борьбы за независимость и «отцов-основателей» (Дж.Вашингтон, 

Б.Франклин, С.Адамс, Т.Джефферсон и др.).  

Конфедеративный (1775 г.) и федеративный проекты (1787 г.) государственного устройства 

США. Конституция США и структура высших органов власти. «Билль о правах» (1791 г.). 

Историческое значение войны за независимость и образования США в контексте борьбы со 

«старым порядком» и утверждения демократических свобод. Война за независимость и 

«места памяти» в современных США. 
5 – 6. Великая Французская революция (1789 – 1794 гг.). Предпосылки и причины 

буржуазной революции во Франции в конце XVIII в. Положение сословий в 

абсолютистской Франции и вызревание социально-экономических и политических 

противоречий в обществе. Требования третьего сословия и историческое значение 

заседания Генеральных Штатов 5 мая 1789 г. Начало революции (14 июля 1789 г.). 

 «Декларация прав человека и гражданина» как воплощение просветительских идей 

английских и французских мыслителей. Реформы Учредительного собрания 1789 – 1791 гг. 

и превращение Франции из феодального в буржуазно- демократическое государство. 

Франция  как конституционная монархия: государственное устройство, органы управления, 

влиятельные и политические силы (Лафайет, Мирабо и др.). 

Раскол французского общества в полемике о судьбах монархии и перспективах революции. 

Жирондисты: их социальная опора, политическая программа и лидеры. Начало 

революционной войны против  антифранцузской коалиции иностранных государств и 

роялистов. Провозглашение Франции республикой (1792 г.) и казнь короля. 

Внутриполитическое и экономическое положение Франции в 1793 – 1794 гг., условия 

прихода к власти якобинцев. М.Робеспьер, Ж.П.Марат и др. Конституция 1793 г.  

Революционный террор и диктатура якобинцев, их последствия. [Политика якобинцев в 

области идеологии и культуры.] 

Переворот 9 термидора 1794 г., конец якобинской диктатуры и революции. 

Историческое значение Великой Французской революции и ее результаты в контексте 

борьбы со «старым порядком». Великая Французская революция и «места памяти» в 

современном мире. 

*** Итоги стран Западной Европы и США в борьбе со «старым порядком» к концу XVIII 

века.  

Люди, события, идеи Нового времени. Идеологический и рационалистический факторы в 

истории Западной Европы и США второй половины XVII – XVIII веков. 

Раздел III. Восток и Запад: две стороны единого мира. 2 часа. 

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения и 



 

 

экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 

конфликтов. 
1. Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVIII вв. 

Геополитическое положение Османской империи и расширение ее территорий в XVI – 

XVIII вв. Факторы возвышения империи турок-османов. Результаты присутствия турок-

османов в Европе («европеизация» повседневной жизни, влияние Запада на культуру и 

военное дело). Начало становления национального самосознания. Влияние турецкой 

культуры на европейское общество. 

Геополитическое положение Персии в связи с эпохой Великих географических открытий и 

международными отношениями в Передней и Средней Азии. Планы Надир-шаха по 

объединению стран и народов Средней Азии, Ирака и Афганистана под своей властью 

(середина XVIII в). Политические и религиозные препятствия, помешавшие 

осуществлению этого плана.  
2. Индия на международной арене XVI – XVIII вв.  Геополитическое положение Индии 

в эпоху Великих географических открытий. Образование державы Великих Моголов и 

религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа падишаха Акбара (1556 – 1605 

гг.), ее историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры в эпоху Нового 

времени на «перекрестке религий и культур». Тадж-Махал и другие шедевры индийского 

искусства. Закат Могольской державы. Индия как объект европейской экспансии и 

причины победы Англии в борьбе за «сердце Азии». Экономическое и социально-

политическое положение Индии под властью Англии. 

3. «Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – XVIII веках. Геополитическое 

положение Китая в эпоху династии Мин (1368 – 1644 гг.). Черты традиционализма и новые 

явления в политической, социальной и культурной жизни Китая. Внутреннее и внешнее 

развитие Китая в эпоху маньчжурской династии Цин (1644 – 1911 гг.). Причины, 

тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое время. Предпосылки 

для закрытия страны от европейского влияния в середине XVIII века и его последствия. 

Культура Китая в XV – XVIII вв. [«Запретный город»]. 

Геополитическое положение Японии в эпоху сёгуната Токугава (1615 – 1868 гг.). Политика 

централизации и формирование мелкой буржуазии. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Японии в XVI – XVIII  вв. Самоизоляция страны (XVII в.) 

и ее последствия. Культура Японии в XVI – XVIII вв. 

*** «Запад есть Запад, Восток есть Восток»: смогут ли они быть вместе? 

Заключение. 1 час 

Мир на заре новой эры. Изменения на политической карте мира и в представлениях людей 

Нового времени об ойкумене к концу XVIII века. Вклад двух периодов Нового времени в  

духовную, политическую, социально-экономическую и культурную жизнь народов и 

государств Европы, Нового Света, Азии и Африки. Памятники истории и культуры Нового 

времени на карте мира \ в родном городе и крае. Тайны и перспективы изучения всемирной 

истории XVI – XVIII вв 

Значок *** обозначает варианты обобщающих и проектных заданий, обобщающих 

дискуссий и пр. Значком [  ]  обозначены дополнительные темы для самостоятельной 

работы, конференций. 

 

История России  7 класс  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

На предметном уровне в результате освоение курса ученик научится: 
• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть); 

установливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 
• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 



 

 

• овладевать представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России, 

исторические события и процессы; 

• использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

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

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

«всероссийский рынок» и др.); понимать взаимосвязь между социальными явлениями и 

процессами, их влияние на жизнь народов России; 

• осуществлять поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.);  

• 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; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждать об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Ученик получит возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XVI-

XVII вв.; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• сравнивать (самостоятельно) свидетельства различных исторических источников, 

выявлять в них общие черты и особенности; 

• сопоставлять (самостоятельно) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей; 

• осуществлять поиск и презентацию материалов истории своего края, страны, применять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; расширение опыта применения 

историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций 

с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

и культуры России, способствовать их охране. 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 



 

 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• необходимость следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение формулировать ценностные суждения и/или свою позицию по изучаемой 

проблеме; 

• необходимость проявления доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• выраженной  учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• умения соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



 

 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; использовать ИКТ-технологии для 

обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

Ученик получт возможность научиться: 
• самостоятельно находить информацию в индивидуальной информационной среде; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

• работы; 

• видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал (овладение навыками 

исследовательской и проектной деятельности). 

 

Содержание учебного предмета 

История России. 40 часов 

Россия в XVI в. 20 часов 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное  управление.  Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав».  Земская  реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены  в  социальной  структуре  российского  общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского  и  Астраханского  ханств,  

Западной  Сибири  как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие  

системы  управления  многонациональным  государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический  характер  населения  Московского  царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 



 

 

Повседневная жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 20 часов 

Россия и Европа в начале XVII в.  Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных  государств.  Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне,  холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное  пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 

8 класс. 

Всеобщая история  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени (XIX — 

начало XX в.) 

Ученик 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; 

• применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их комплексного анализа, 

сопоставления, обобщённой характеристики и оценки, аргументации собственных версий 

и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 



 

 

прошлого и современности, презентации результатов своей творческой и 

исследовательской деятельности; 

• датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных стран, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и государств, в том 

числе с историей России XIX в.;  

• читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в связи с 

масштабными процессами в экономике и политике XIX — начала XX в., сравнивать, 

анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и конкретизируя ими 

информацию учебника и других источников; 

• прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных и 

культурных процессах последнего периода Нового времени, объяснять причины этих 

перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии;  

• давать комплексную характеристику важных фактов из истории последнего периода 

Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять результаты своей 

работы в соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-

обобщающие), логических схем и других видов условно-графической наглядности 

(кластеры, графы и др.); 

• сравнивать однородные исторические факты, характерные для разных периодов 

Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и конституционная 

монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов мира в XIX — 

начале XX в.; объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

• давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей 

социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их изображений, 

первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и 

жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать суждения об их роли в 

истории своих государств, а также в европейской и мировой истории; 

• описывать памятники истории и культуры, посвящённые важнейшим событиям 

всемирной истории XIX — начала XX в. и воплощающие «политику памяти»; 

• рассказывать о важных событиях, используя приёмы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 

• различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, 

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и разных 

источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам Всеобщей 

истории Нового времени (XIX — начало XX в.); 

• соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом 

значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной истории; 

• анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 

вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 

дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, ценностях людей Нового 

времени, почерпнутыми из аксиологического анализа документов; 

• применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного края и 

России. 



 

 

Ученик 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 (определениепринадлежности и достовернос-ти источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв Новое время при составлении 

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

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• представления о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»;  

• знанияо культурно-историческом наследии человечества, созданном в XIX — начале 

ХХ в., интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• гуманистических традиции и ценности, становление которых в последний период 

Нового 

• времени приобрело ещё более масштабный и влиятельный характер на дальнейшее 

историческое развитие человечества; уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

• опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами учебной и 

домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со 

взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

• целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

 

Ученик научится: 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать в группе; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

• проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

• творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, 

письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., презентации с 

использованием ИКТ, проекты); 

• решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приёмы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 

культуры Нового времени, их связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч). 

Ключевые вопросы 

Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, 

продолжали развиваться в XIX столетии? Какие изменения произошли в социально-

экономической, политической и культурной жизни стран и народов мира в XIX в.? Какое 



 

 

влияние они оказали на мировое развитие в Новейшее время? 

Новое время: XIX в. 

Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч) 

Ключевые вопросы 

Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, начатые революционной 

Францией и продолженные империей Наполеона I? Как развивалась борьба между 

реакционными и революционными силами в Европе и Латинской Америке в первой 

половине 

XIX в.? Как изменилась общественно-политическая карта Европы и мира в результате этой 

борьбы в середине XIX в.? 

Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию и 

крушение Французской империи. Священный союз и революционное движение в 

Европе в 1820—1830-х гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. 

*** Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под 

влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона. 

Тема 2. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 

Ключевые вопросы 

Почему в 1848—1849 гг. Европа вновь оказалась охваченной революционными 

выступлениями? Почему в середине XIX в. в Центральной Европе начался подъём 

национальных движений? Как в результате революций и войн в Европе образовались два 

крупных национальных государства? 

Незавершённые революции 1848—1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и 

объединения Германии. Франко-германская война и Парижская коммуна. 

*** Роль революций и войн в создании национальных государств и развитии 

международных отношений в Европе и мире. 

Тема 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги (4 ч) 

Ключевые вопросы 

Как в середине XIX в. в большинстве стран Европы проходил процесс завершения 

промышленного переворота? К каким переменам в социально-политической и 

идеологической сферах европейского общества он привёл? Почему общественно-

политическая мысль в XIX в. стала более многообразной и противоречивой? 

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX в. Индустриальные страны во второй половине XIX — начале XX в. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. 

Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. (5 ч) 

Ключевые вопросы 

Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов мира в результате 

промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в конце XIX — 

начале XX в. выдвижению новых государств на авансцену мировой истории? 

Великобритания и её доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 1861—

1865 гг. Страны Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-

Восточной Европы. Япония на пути модернизации. 

*** Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в начале ХХ в. 

Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале 

XX в. (6 ч) 

Ключевые вопросы 

Как европейским державам в XIX в. удалось подчинить своему влиянию страны Востока? 

Что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за передел мира? Какое влияние 

колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во второй половине XIX 

— начале ХХ в. на развитие колоний, полуколоний Азии и Африки, а также стран 

Латинской Америки? 



 

 

Индия под властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX — начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий 

и колоний. Латинская Америка во второй половине XIX — начале XX в. 

***Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — 

начале ХХ в. 

Тема 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX 

в. и Первая мировая война 1914—1918 гг. (2 ч) 

Ключевые вопросы 

Почему обострение международных противоречий на рубеже XIX — XX вв. впервые 

привело к войне мирового масштаба? Как Первая мировая война изменила политическую 

карту Европы и какое влияние она оказала на мировое развитие в ХХ в.? 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX вв. 

Начало Первой мировой войны. На фронтах Первой мировой войны. 

*** Первая мировая война как результат обострения международных противоречий и 

исторический феномен Нового времени. 

Тема 7. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (2 ч) 

Ключевые вопросы 

Чего достигло человечество в познании окружающего мира и самого себя в XIX столетии? 

Какой стала научная картина мира в результате научного и технического прогресса в 

последнем периоде Нового времени? В чём состоит историко-культурное наследие XIX в.? 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX 

— начала XX в. 

*** Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX — начале XX в. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

История России 8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

На предметном уровне в результате освоение курса «История России XIX в.» 

ученик научится: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России XIX в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных 

границ и геополитического положения России в XIX в.; анализировать и обобщать данные 

исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XIX в., классифицировать и 

группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России XIX в.; 

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

развития России в XIX в.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 



 

 

мире; в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм») 

г) художественной культуры России XIX в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории XIX в. 

(социальных и политических движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XIX в., показывать общие черты и 

особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода. 

 Получит  возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX 

в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XIX в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом, на предметном уровне будут сформированы: 

 целостное представление об историческом пути России в XIX в. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к 

капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура российского общества, 

осуществлялись проекты реформирования государственной системы, формировались 

общественные движения, накапливались социально-экономические и политические 

противоречия, определившие ход исторического развития России в следующем столетии;  

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры российской истории XIX в.; 

 элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• представления о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• представления о гуманистических традициях и ценностях российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущим в 

России; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



 

 

• планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с 

заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• организовывать и планировать  сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

• умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• работать в группе; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 



 

 

• проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

• творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, 

письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., презентации с 

использованием ИКТ, проекты); 

• решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приёмы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 

культуры Нового времени, их связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением; 

• давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия;  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

 видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи (овладение навыками исследовательской и проектной 

деятельности); 

 

Содержание учебного предмета 

40 часов 

История России XIX век 

Введение (1 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Какие исторические задачи стояли перед Россией в XIX веке?  

Как разрешались противоречия между новым и старым порядками в Российской 

империи?  

Российская империя в XIX веке. Задачи исторического развития России в XIX веке в 

контексте вызовов модернизации. Периодизация истории России ХIX века в школьном 

учебнике. Источники по отечественной истории ХIX века. Историки и историческая наука 

в ХIX веке.  

Тема 1. Российская империя 

в годы правления Александра I (1801 – 1825 гг.) (8 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Какие перемены обещало России царствование Александра I?  

Почему реформы Александра I оказались безуспешными?  

Как в России начинался XIX век? Противоречия внутренней и внешней политики Павла I 

и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Российская империя в Александровскую эпоху. Внутренняя политика Александра I в 1801 

– 1811 гг.  

Внешняя политика России в начале XIX века. Отечественная война 1812 года.Завершение 

войны с Наполеоном и создание Священного союза.  

Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг.  

Тайные общества. Восстание декабристов.  

*** Россия на распутье: почему реформы Александра I не осуществились? 

Тема 2. Российская империя 

в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.) (6 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Какие тенденции, - либеральные или консервативные, - преобладали во внутренней и 

внешней политике Николая I?  



 

 

Какими были итоги его тридцатилетнего царствования для Российского государства и 

общества?  

Внутренняя политика Николая Первого. Политический сыск и идеология Российской 

империи при Николае I. Экономическое развитие России во второй четверти XIX века.  

Кавказская война 1817 – 1864 гг.  

Россия и революционное движение в Европе. «Восточный вопрос» и Крымская война 1853 

– 1856 гг.  

*** «Нарвская ситуация» как итог царствования Николая I  

Тема 3. Общество, церковь, культура 

в России первой половины XIX века (5 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Почему именно в первой половине XIX века активно разрабатываются различные 

общественные теории о путях и перспективах исторического развития России?  

Почему первая половина XIX века стала важным этапом становления национального 

самосознания и «золотым веком» русской культуры?  

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Культура России в 

первой половине XIX века.  

*** Целостность и всемирность как результаты развития культуры России в первой 

половине XIX века. Общее и особенное в культурной жизни России первой половины XIX 

века.  

Тема 4. Россия в годы правления Александра II (1855 – 1881) (7 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Как Великие реформы, осуществленные под руководством Александра II, изменили 

экономический и социально-политический облик России?  

Почему крупнейшие в истории России преобразования стоили жизни самому 

реформатору? 

Вступление на престол Александра II и отмена крепостного права. Реформы 1860 – 1870-

х гг. Сельское хозяйство страны после отмены крепостного права. Промышленное развитие 

России в эпоху Великих реформ.  

Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1870-х годов. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг.  

Народническое движение.  

*** Парадоксы царствования Александра II.  

Тема 5. Россия в царствование Александра III (1881 – 1894 гг.). Первые годы 

правления Николая II (7 ч.) 

Ключевые вопросы:  
Почему в царствования Александра III и Николая II был взят новый политический курс, а 

конституционные (либеральные) проекты не получили поддержки и развития?  

Каковы были итоги внутреннего развития России и ее внешней политики к концу XIX 

века?  

Почему личности и государственная деятельность двух последних российских 

императоров вызывали и продолжают вызывать разноречивые суждения?  

Александр III и его внутренняя политика. Экономическое состояние России в 1880 – 1890-

е годы. Социальная структура Российской империи.  

Россия в «концерте» мировых держав.  

Николай II и курс на модернизацию экономики.  

Внешняя политика России в конце XIX века.  

*** Были ли иные, альтернативные варианты развития России при Александре III и в 

первые годы правления Николая II?  

Тема 6. Общество, церковь и культура России во второй половине XIX века (5 ч.) 

Ключевые вопросы:  



 

 

Какие новые общественные теории о путях и перспективах исторического развития 

России разрабатываются во второй половине XIX века?  

Как в этот период развивалась культура, которая в мире воспринимается как 

классическая культура России? 

Распространение марксизма в России. В.И. Ленин и возникновение социал-

демократического движения.  

Русская православная церковь.  

Образование и наука во второй половине XIX века.  

Художественная культура России второй половины XIX века.  

*** XIX век и классическая культура России: достижения культуры второй половины 

XIX столетия и их место в мировом историко-культурном наследии.  

Заключение (1 ч.)  
Россия на рубеже XIX – XX вв. Достижения и проблемы исторического развития России 

в XIX веке. 

Значок *** обозначает варианты обобщающих и проектных заданий, обобщающих 

дискуссий и пр.  

 

Всеобщая История 9 класс  

Планируемые  результаты обучения и усвоения содержания курса 

Личностными результатами изучения курса истории являются:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. Метапредметными результами изучения курса истории являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. Предметными 

результами изучения курса истории являются:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 



 

 

Содержание учебного предмета 

«Новейшая история. XX — начало XXI века» 

Введение (1 ч). 

Тема 1.  Человечество после Первой мировой войны (1918—1920-е гг.) (4 ч) 

Трудный путь к миру. Особенности военных конфликтов в эпоху массового 

индустриального общества; театры военных действий; затраты и потери стран-участниц 

Первой мировой войны; эволюция отношения общества к войне в 1914—1918 гг.; условия 

перемирия между странами Антанты и Германией. Крушение империй и образование 

новых государств в Европе. Версальско-Вашингтонская система. Политические проекты 

послевоенного переустройства Европы и международной организации Лиги Наций (Д.  

Ллойд Джордж, Ж.  Клемансо, В.  Вильсон). Условия и противоречия Версальского мира 

(1919): новая политическая карта Европы, «подмандатные» территории, демилитаризация 

и репарации Германии, «русский вопрос». Многообразие международных конфликтов, 

порождённых условиями Версальского мира. Реакция общества и сената США на 

Версальский мирный договор. Вашингтонская конференция (1921—1922) как отражение 

геополитической ситуации в Восточном полушарии и её решения по итогам Первой 

мировой войны в АТР и урегулированию спорных вопросов между США, Японией, 

странами Европы и Китаем. Версальско-Вашингтонская система и её влияние на ситуацию 

в мире в 1920—1930-е гг. Значение создания Лиги Наций и источники её слабости. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки для подъёма революционных и национально-освободительных движений в 

странах Европы и Азии в 1917—1918 гг. Влияние российской Октябрьской революции 1917 

г. на идеологию и политику социал-демократии и освободительные движения зарубежных 

стран. Основания для большевистской идеи «мировой революции» и создание III 

Коммунистического интернационала (1919). Революционные движения в Европе 1918—

1920 гг. (Германия, Венгрия, Ирландия): причины, лидеры и политические силы, реформы, 

причины поражения левых социал-демократов (коммунистов), историческое значение 

революций. Национально-освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. Лидеры национально-

освободительных движений: Мустафа Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М.Ганди, Чан Кайши. 

Политика солидарности СССР с национально-освободительными движениями и её роль в 

борьбе народов Востока против колониальной зависимости 

Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг. Причины 

раскола социал-демократического и рабочего движений в 1920-е гг. Основные 

характеристики социал-демократического движения индустриальных стран в 1920-е гг.: 

анализ и оценка современного положения; цели и задачи движения в новых условиях; 

социальная база, формы политической деятельности; отношение к Советской России и 

политике большевиков; участие в политической жизни европейских государств; задачи 

Социнтерна. Основные характеристики коммунистического движения в странах Европы в 

1920-е гг. Ведущие противоречия в идеологии и политике правых и левых сил социал-

демократии. Основные характеристики фашистского движения; его идеология и лидеры; 

причины зарождения фашизма в Италии и Германии. Общее и особенное в становлении 

тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и правый фланги политической жизни 

индустриальных стран в 1920-е гг.; причины разобщённости левых сил перед угрозой 

фашизма. 

Тема 2.  Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.) (5 ч) 

Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и «Новый курс» Ф.Д.  Рузвельта. 

«Страна процветания»: социально-экономическое и политическое положение США после 

Первой мировой войны и в результате решений Версальско-Вашингтонской системы. 

Причины мирового экономического кризиса и его социально-политические последствия. 

Программа Демократической партии по выходу из кризиса и победа на президентских 

выборах Ф.Д. Рузвельта (1932). Кейнсианство как теоретическая основа «Нового курса». 

Основные мероприятия правительства США в экономической, финансовой и социальной 



 

 

сферах; их результаты и политические оценки. Внешняя политика США в 1930-е гг. [Ф.Д. 

Рузвельт как политик. Отношение к нему в американском обществе.] «Новый курс» как 

первый в истории опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях 

демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в США. 

Причины востребованности кейнсианства в странах Западной Европы во второй половине 

ХХ в. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Влияние 

мирового экономического кризиса на Германию, Италию и другие страны Европы и Азии. 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистскойдиктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. 

Способы формирования общественного сознания и, как результат, отношение общества к 

нацистским порядкам. Общее и особенности фашистского тоталитарного государства в 

Италии (корпоративное государство). Причины подъёма национализма и милитаризации 

Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танаки. Признаки 

тоталитарного режима в политической жизни Японии в 1930-е гг. Внутренние и внешние 

условия фашизации государств Европы в 1920—1930-е гг. Использование фашистскими 

партиями норм парламентской демократии на пути к завоеванию власти. Подготовка к 

войне 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Попытки модернизации и 

подъём рабочего движения в 1926 г. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929—1932 гг. в Великобритании. Создание коалиционного 

национального правительства (1931) и политика социальных компромиссов. Причины 

непопулярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. Общее и 

особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929—1932 гг. во Франции. 

Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий (1934). Создание и деятельность 

Народного фронта (1936—1938), причины его распада; правительство национальной 

обороны (1938). Французский вариант «Нового курса» («дирижизм»). Историческое 

значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических устоев общества и 

борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Предпосылки для усиления 

пацифистских настроений в 1920-е гг. [Мирные инициативы и соглашения 1925—1928 гг.] 

и причины их краха в 1930-е гг. Внешняя политика Японии в 1930-е гг.: захват Маньчжурии 

в 1931—1933 гг. и возникновение очага войны в Азии. Реакция Лиги Наций и других стран 

мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика нейтралитета США. Гражданская война и 

германоитальянская интервенция в Испании. Участие интернационалистов в борьбе с 

фашизмом в Испании (1936—1939). Причины победы франкистов. Оформление 

Антикоминтерновского пакта (1936) и военно-политического блока Берлин — Рим — 

Токио (1937). «Мюнхенский сговор» (1938) как кульминация политики умиротворения 

агрессоров. Рост агрессии фашистских государств в Европе и Азии. Халхин-Гол (1939) и 

его историческое значение в ограничении японской агрессии на Дальнем Востоке. Причины 

заключения советско-германского договора (1939); значение и реакция на него мирового 

сообщества в условиях нарастанияфашистской угрозы миру и международной 

безопасности. 

Тема 3.  Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) (4 ч) 

Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. 

Соотношение сил в Европе накануне войны: страны, население, промышленные и военно-

технические показатели потенциальных противников. Представления лидеров стран Запада 

о методах ведения войны в середине ХХ столетия. Нападение Германии на Польшу и 



 

 

начало Второй мировой войны. Начальный период (1.09.1939—22.06.1941 г.) и его этапы: 

«странная война»; У. Черчилль и его роль  

в организации отпора фашистской агрессии, «битва за Англию»; разгром Франции; военные 

действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

Цели и значение «Тройственного пакта» (1940). «Новый порядок»: идеологические, 

социально-политические и экономические аспекты нацистского режима на 

оккупированных территориях. Холокост и политика геноцида в отношении политических 

противников фашизма, культурных меньшинств и других групп населения. Исторические 

уроки холокоста. [Холокост как место памяти современного общества.] Движение 

Сопротивления в странах Европы в годы Второй мировой войны. [Граждане СССР — 

участники Сопротивления.] 

Антигитлеровская коалиция. Советско-германские отношения в 1939—1941 гг. и 

причины их ухудшения к зиме 1940 г. План «Барбаросса»: подготовка и нападение 

Германии на СССР (22.06.1941 г.). Начало нового этапа во Второй мировой войне и 

причины срыва блицкрига (характер войны СССР против Германии; мобилизация всех сил 

на отпор агрессору; др.). Реакция лидеров Великобритании и США в связи с нападением 

Германии на СССР. Закон о ленд-лизе (март 1941 г.) и его роль в борьбе с фашизмом. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия (1941) — англо-

американский договор о сотрудничестве во время и после войны. Агрессия Японии на 

Тихом океане в 1940—1941 гг. Декларация Объединённых Наций (1.01.1942 г.); ценности, 

консолидирующие народы в борьбе с фашизмом и послевоенном устройстве мира. 

Трудный путь к победе. 

Проблема открытия второго фронта и подходы к её решению в 1942— 1944 гг. Военные 

действия на советскогерманском фронте, в Северной Африке, в Западной Европе, в Азии и 

на Тихом океане в 1942— 1945 гг.: их взаимосвязи и роль в развитии, коренном переломе и 

итогах военных кампаний и Второй мировой войны в целом. Динамика соотношения 

людских и военно-технических сил стран-участниц Второй мировой войны; их ресурсы. 

Начало распада Тройственного пакта. Взятие Берлина советскими войсками и капитуляция 

Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. [Капитуляция Германии и Японии.] Вопросы о значении Восточного фронта, 

ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, атомном оружии, 

коренном переломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации Всемирной 

истории. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Цена победы человечества над 

фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; 

разрушение культурных ценностей; морально психологические и др. издержки Второй 

мировой войны. Масштабы её потерь в сопоставлении с предыдущими войнами 

человечества. Конференции глав государств Великой тройки (Тегеран, 1943; Ялта и 

Потсдам, 1945): повестки дня, разногласия и важнейшие решения, в т.ч. о послевоенном 

устройстве мира. Роспуск Коминтерна (1943) и его роль в упрочении доверия между 

лидерами стран-участниц антигитлеровской коалиции. Принципы денацификации, 

демилитаризации, декартелизации и демократизации послевоенной Германии. Итоги и 

уроки Второй мировой войны. Проблемы и принципы изменения государственных границ 

в Европе. Международные военные трибуналы и судебные процессы над военными 

преступниками [Нюрнберг и др.]. Создание ООН и принципы её деятельности. 

Утверждение международно-правовых норм, осуждающих агрессию. 

Тема 4.  Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 

(1945—1990 гг.) (3 ч) 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Экономическое 

положение стран Европы и США после Второй мировой войны. Политические 

противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего 

и Среднего Востока, Балканского полуострова, конфликт в Турции и гражданская война в 

Греции. Речь У. Черчилля в Фултоне (1946) и «доктрина Трумэна» (1947) как условное 



 

 

начало «холодной войны». «План Маршалла» и связанный с ним раскол политических сил 

Европы, формирование военно-политических блоков и экономических союзов под эгидой 

США и СССР. Берлинский кризис 1948 г. и образование двух германских государств. 

Оформление СЭВ (1949), НАТО (1949) и ОВД (1955). Причины и особенности политики 

«холодной войны» в Азии: возобновление гражданской войны в Китае (1946—1949), 

развитие советско-китайских отношений; Сан-Францисский мирный договор (1951); союз 

США и Японии; проблемы в отношениях СССР и Японии. Испытание атомной бомбы в 

СССР (1949) и его последствия для военно-политического противостояния двух мировых 

держав во второй половине ХХ в. «Холодная война» как феномен международных 

отношений в мире, пережившем Вторую мировую войну. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав.Влияние результатов Второй мировой войны 

на деколонизацию. Этапы падения колониальных империй и образования независимых 

государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися 

странами пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества 

и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов: Корейская война (1950—1953), борьба за 

влияние на Ближнем Востоке (1950-е), Карибский кризис (1962), война США во Вьетнаме 

(1965—1973) и др. 

Кризис политики «холодной войны» и её завершение. Предпосылки и симптомы кризиса 

модели биполярного мира и политики «холодной войны» в 1970—1980-е гг. Гонка 

вооружений СССР и США, её этапы и итоги к концу ХХ в. Советско -американские 

отношения в условиях гонки вооружений и ядерного противостояния. Движение 

неприсоединения (1955) как «третья сила» в противостоянии военно-политическим блокам. 

Формы протеста общества против гонки вооружений. Предпосылки перехода к политике 

разрядки международной напряжённости и нормализации советско-американских 

отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. 

Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена 

как символ биполярного мира в 1960—1980-е гг. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975) и его значение в укреплении европейской безопасности. 

Причины и проявления кризиса политики разрядки в первой половине 1980-х гг. 

Обострение соперничества между СССР и США в «третьем мире», вопрос о «евроракетах», 

ввод советских войск в Афганистан. Новое политическое мышление и развитие советско-

американского диалога в конце 1980-х гг. Признаки окончания «холодной войны»: 

объединение Германии и др. 

Тема 5.  Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — начале ХХI 

в. (7 ч) 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и в США. От «плана Маршалла» к «экономическому чуду» стран Западной 

Европы. Общее и особенное в социально-экономической политике и причинах высоких 

темпов развития Германии, Англии, Франции, Италии и др. в 1945—1950-е гг. Шведская 

модель социализма. Позитивные социальные последствия политики кейнсианства и её 

изъяны (рост коррупции, бюджетный дефицит, инфляция и др.). Социально-экономическое 

развитие США в 1945—1950-е гг., в 1960—1970-е гг. Социальная политика администрации 

Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» — их итоги. Эволюция социальной структуры индустриального общества и 

возвышение среднего класса; типологическая характеристика его представителя вовторой 

половине ХХ в. Идеалы «общества потребления». Борьба против расовой дискриминации. 

Мартин Лютер Кинг (1929—1968). Сильные и слабые стороны социально ориентированной 

рыночной экономики и «общества потребления» 

Политические кризисы в индустриальных странах в 1950— 1970-х гг. Причины и 

особенности политических кризисов в индустриальных странах Европы и США в условиях 



 

 

«холодной войны» (1950-е – начало 1960-х гг.). Влияние «холодной войны» на внутреннюю 

политику США; кампания маккартизма и её последствия. Связь внешней политики с 

внутренними политическими кризисами в странах Западной Европы; способы борьбы с 

ними во Франции, Англии и Германии. Причины обострения противоречий 

индустриального общества в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Подъём массовых движений 

в защиту экономических, социальных и этнокультурных интересов. Расширение 

участников социальных и политических акций в странах Западной Европы (студенты, 

мигранты и др.). Рост влияния левых и ультраправых сил в индустриальном обществе. 

Радикальные и террористические группировки. Кризис доверия к власти в США в 1970-е 

гг. (президентство Р.  Никсона и др.). Политические кризисы в странах Западной Европы в 

1970-е гг. и особенности новых массовых движений 

Эволюция политической мысли во второй половине ХХ в. Характеристика основных 

политических сил и их эволюция в индустриальных странах Запада во второй половине ХХ 

в. Социал-демократия, основные принципы их политики в 1950-е гг., роль в становлении 

социально ориентированной экономики и «общества равных возможностей». Причины 

появления новых левых в Западной Европе в 1970-е гг., бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных и других общественных движений. 

Положение коммунистических партий в послевоенной Европе и феномен еврокоммунизма. 

Либеральные партии в СШАи странах Западной Европы. Предпосылки обновления 

идеологии консервативных партий и её поддержки широкими слоями населения в конце 

1970-х — 1980-е гг. Политика Р. Рейгана, М. Тэтчер, Г. Коля и неоконсервативная 

революция. Причины возникновения праворадикальных партий и движений; угрозы 

распространения неофашизма в странах Западной Европы. Взаимосвязь социально-

экономических и политических процессов в странах Западной Европы и США во второй 

половине ХХ в. 

Возникновение информационного общества: страны Запада на рубеже ХХ—ХХI вв. 

Научно-технический прогресс во второй половине ХХ в. и становление информационного 

общества: основные характеристики, предпосылки перехода, влияние на производство, 

жизнь и досуг людей в начале XXI в., преимущества и проблемы межличностных 

отношений, коммуникации, профессиональной деятельности и т.п. Неоконсервативная 

модернизация экономики в 1980—1990-е гг.; её влияние на национальные экономики и 

социальный мир в странах Западной Европы и США.Политические лидеры Запада. Новый 

этап политического развития и сближение позиций ведущих политических партий на 

рубеже ХХ—XXI вв. США в роли мирового лидера в начале XXI в. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Роль СССР в освобождении стран 

Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению «советской модели социализма». Образование Коминформа (1947) и его роль 

в руководстве «братскими партиями». Причины конфликтов руководства СССР с лидерами 

Болгарии и Югославии. Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы 

(ГДР, 1953; Венгрия, 1956; Чехословакия, 1968; кризис в Польше, начало 1980-х). Роль 

Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в Восточной Европе. 

«Доктрина Брежнева» в действии. Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 

движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических 

революциях, переходе к рыночной экономике, военном и политическом сближении с 

Западом, отношениях с Россией в 1990-е — начале 2000-х гг. Падение Берлинской стены 

(1989) как символ крушения биполярного мира. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Объективные 

предпосылки и значение интеграции для ускоренного развития экономик развитых стран 

во второй половине ХХ в. Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические 

рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития 

интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Ведущие 

международные организации и их роль в экономической, политической и культурной 

сферах современного общества: Совет Европы, ЕОУС, ЕврАтом, Римский договор, 



 

 

Европарламент. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 

социального пространств. Особенности североатлантической интеграции, создание и 

деятельность НАФТА. Причины, осложняющие интеграционные процессы в начале XXI в., 

в т.ч. между США и Евросоюзом 

Содружество Независимых Государств в мировом сообществе. Роспуск СССР и 

создание Содружества Независимых Государств (1991). Этапы, направления и проблемы 

интеграции бывших советских республик, ныне суверенных государств, на постсоветском 

пространстве. Причины и характер вооружённых конфликтов в странах СНГ в 1990-х — 

начале XXI в. «Горячие точки» и «замороженные конфликты» на карте СНГ. 

Миротворческая роль России. Особенности политического, социально-экономического и 

культурного развития стран СНГ и отношений с Россией в 1990-х — начале XXI в. Феномен 

«цветных революций» (Украина, Киргизия, Грузия). Общее и особенное в интеграционных 

процессах стран СНГ. Роль Содружества в современном мировом сообществе. 

Тема 6.  Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч) 

Япония и новые индустриальные страны. Экономические и морально-психологические 

потери Японии во Второй мировой войне. Истоки и особенности «экономического чуда» 

Японии. Демократизация общественно политической жизни страны. Политика в области 

образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Япония в современном мире и актуальность её опыта 

модернизации в странах Азии.Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 

Китай на пути модернизации и реформирования. Образование КНР (1949) и специфика 

строительства основ социализма в 1950—1970-е гг. Содействие СССР социалистическим 

преобразованиям в Китае в 1950-е гг.; причины ухудшения советско-китайских отношений 

в последующие десятилетия. Личность Мао Цзэдуна и его роль в развитии Китая. 

Социально-политические эксперименты: «большой скачок», «культурная революция», 

милитаризация страны — их последствия. Характер внешней политики Китая в 1960—

1970-е гг.Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально-экономическом 

прорыве Китая и превращении страны в одну из наиболее динамично развивающихся стран 

мира. Источники и условия быстрых темпов развития Китая в конце ХХ — начале XXI в. 

Проблема демократизации китайского общества. Внешняя политика КНР на современном 

этапе; отношения с Россией и другими соседствующими государствами. Образ Китая в 

современном мире. Общее и особенное в опыте модернизации и реформирования Китая; 

его значение для других регионов мира. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в процессе 

деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за 

независимость страны. Раздел Британской Индии на два государства, причины и характер 

индо-пакистанских войн и конфликтов во второй половине ХХ в. Лидеры ИНК: Дж.  Неру, 

И. Ганди, Р. Ганди – их роль в истории Индии во второй половине ХХ в. Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой системы, 

создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелёная революция») 

и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя 

политика страны в связи с участием в Движении неприсоединения, религиозными 

конфликтами с Пакистаном; советско- и российско-индийские отношения в ХХ — начале 

XXI в. Индия и Пакистан как ядерные державы. Перспективы и трудности развития Индии 

в XXI в. Образ Индии в современном мире. 

Исламский мир: единство и многообразие. Понятие «исламский мир», его география и 

население, освобождение от колониальной зависимости; условия выбора модели развития 

в середине ХХ в. Основные характеристики национально-патриотической 



 

 

итрадиционалистской моделей развития: страны и годы провозглашения ими 

независимости; формы правления, национальные и религиозные лидеры; цели внутренней 

и внешней политики, способы модернизации; основные достижения во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Социально-политические факторы консолидации исламского мира и 

формы интеграции исламских стран. Ближневосточный конфликт и позиция исламских 

стран в арабо-израильском конфликте. Связь исламского мира с фундаментализмом и 

международным терроризмом. Образ исламских стран в современном мире. Их роль в 

современной международной жизни; отношения с Россией и США. Культурное 

многообразие стран исламского мира. 

. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Особенности освободительной 

борьбы африканских стран против колониализма во второй половине ХХ в. «Год Африки». 

Роль ООН в освобождении африканскихстран от колониальной зависимости. Система 

апартеида на юге Африки и её крушение. [Лидеры освободительных движений стран 

Африки.] Предпосылки и характер конфликтов на Африканском континенте во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. (сепаратизм, межплеменные и культурно-религиозные). 

Проблемы развития стран Африки, их глобальный и международный характер. Причины 

неудачи выбора социалистического пути развития. Интеграционные процессы на 

Африканском континенте в конце ХХ — начале XXI в., роль ОАЕ (АС) в мирном решении 

споров. Образ африканских стран и континента в современном мире. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Предпосылки и причины 

ускоренного индустриального развития стран Латинской Америки в середине ХХ в. 

Модели модернизации стран Латинской Америки в 1940—1980-е гг., их сильные и слабые 

стороны на примере режима Х. Перона в Аргентине и правительства Народного единства 

С. Альенде в Чили, революции на Кубе и политики Ф.Кастро, военных диктатур и 

диктаторских режимов в Бразилии, Чили, Никарагуа и др. Демократизация государства и 

общества в странах Латинской Америки в 1980—1990-е гг. Особенности интеграционных 

процессов в Латинской Америке во второй половине ХХ — начале XXI в., влияние на них 

США и Евросоюза. Образ стран Латинской Америки в современном мире. 

Тема 7.  Наука и культура народов мира в ХХ—ХХI вв. (2 ч) 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные черты 

развития науки и техники на разных этапах Новейшей истории: приоритетные области 

развития науки и техники в связи с особенностями исторических этапов; крупнейшие 

открытия и изобретения; их последствия для жизни и здоровья людей, условий жизни, 

труда и коммуникации, военно-политической конфронтации. Роль науки и техники в 

Новейшей истории человечества. Основные тенденции научно-технического прогресса в 

начале XXI в. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Исследования 

культуры народов, особенностей локальных цивилизаций, стадий цивилизационного 

развития; современные экономические теории; исследования в области групповой и 

индивидуальной психологии и др. Признаки «конца идеологии» в «обществе потребления» 

и реидеологизации в современном информационном обществе. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Предпосылки и условия 

появления новых направлений в художественном творчестве в начале ХХ в. Значение 

познания мира средствами искусства. Обогащение языка символов. Модернизм, его 

основные течения, художники и произведения. Критический, психологический, 

интеллектуальный реализм. Авангардизм в художественной литературе. Экзистенциализм, 

социальная утопия. Театральное искусство в ХХ в. Массовая культура, её сильные и слабые 

стороны. «Индустрия досуга»: кино, реклама, радио и телевидение, Интернет. 

Постмодернизм как новый этап развития художественного творчества, его формы, роль 

новых информационных технологий. Молодёжные субкультуры. Роль СМИ в развитии 

массовой культуры. Подъём национальных культур Азии, Африки, Латинской Америки на 

рубеже ХХ—XXI вв. Проблема сохранения и развития национальных традиций и 

культурного многообразия современного мира. 

Тема 8.  Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч) 



 

 

Глобальные проблемы современности. Предпосылки появления глобальных проблем в 

современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами мирному существованию 

(рост числа ядерных держав, угроза распространения ядерного, химического и 

бактериологического оружия; локальные конфликты и их вероятностные последствия), 

безопасности жизни (международный терроризм), здоровью человека, истощением 

природных ресурсов, ростом населения Земли, экологией планеты и т.д. Глобализация 

экономики и её последствия (развитие международной торговли, интернационализация 

производств и капиталов: ТНК и ТНБ, новые возможности международного разделения 

труда; конфликт интересов ТНК и национальных государств). Движения антиглобалистов. 

Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества. Возможности и ограничения 

человечества в решении глобальных проблем и обеспечении устойчиво-безопасного 

развития в третьем тысячелетии. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Противоречия мирового порядка, вызванные господством на международной арене 

высокоразвитых стран и политикой мирового лидерства США. Участие России в решении 

глобальных проблем современности в начале XXI в. 

История России 9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

На предметном уровнев результате освоение курса выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной истории ХХ— начала XXI в.;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

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 в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России, политического режима, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

 • объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России (реформы и революции, войны и др.); 

 • сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие России и 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. 

Предметные результаты изучения девятиклассниками «История России: XX – начало 



 

 

XXI века» включают в себя: 

• целостное представление об историческом пути России в XX – начале XXI века как 

важном периоде Всеобщей и отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе Новейшего времени;  

• осознание ведущих тенденций и противоречий развития России, ее достижений и утрат в 

связи реалиями XX – начала XXI века, ориентиров ее исторического пути в новом 

тысячелетии;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками отечественной истории и культуры XX – начала XXI века; • способность 

применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников по истории России Новейшего времени, их комплексного анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, аргументации собственных версий 

и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 

прошлого и современности, презентации результатов своей творческой и 

исследовательской деятельности; 

 • представление о документах политического, международного и личностного характера 

как специфических источниках по истории России XX – начала XXI столетия;  

• умения датировать важнейшие события и процессы Новейшей истории России, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

отечественной и мировой цивилизации, синхронизировать явления и процессы в России и 

зарубежных странах;  

• умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, социальных 

и культурных процессах российского общества и государства в ХХ – начале XXI столетия, 

объяснять причины этих перемен и их значение; 

 • умения давать комплексную характеристику важных фактов в новейшей истории России 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их 

этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, идейно-

политические течения, модели развития и др.), оформлять результаты своей работы в 

соответствующих им форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), 

логических схем и других видов условно-графической наглядности (кластеры, графики и 

др.);  

• умения сравнивать однородные исторические факты из новейшей истории России и 

других стран (политические партии и их программы, направления и цели внешней 

политики, военно-политические блоки и др.); объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 • умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и представителей 

социокультурных групп, в том числе на основе их изображений, первоисточников и 

дополнительной информации; синхронизировать факты биографии и жизнедеятельности 

современников XX столетия, высказывать суждения об их роли в истории и культуре 

России и мира; 

• умения описывать памятники истории и культуры XX – начала XXI века в аспекте 

«политики памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных 

источников;  

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, 

вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и других 

источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

отечественной истории XX – начала XXI века;  

• умения искать и обрабатывать материалы по теме проектов и сообщений в СМИ и 

Интернете, проводить их критический анализ, определять степень надежности и 

субъективности этих источников, их возможности в реконструкции и объяснении событий 



 

 

и явлений современности; 

 • готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками российской 

истории ХХ столетия, способствовать их охране, в том числе на территории родного края \ 

города \ населенного пункта.    

Личностные результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (XX – начала XXI века), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; освоение традиций и ценностей, оставляющих базовые национальные ценности 

современной России; уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов;  

• приобщение к культурно-историческому наследию России, созданному в XX – начале ХХI 

века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

 • опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

   ХХ век в истории России.   История России ХХ – начала XXI века как часть 

Всеобщей истории новейшего времени. Периодизация и основные этапы отечественной 

истории новейшего времени. Основные виды источников по истории России ХХ – начала 

XXI века. Историки Отчества.   

Тема 1. Российская империя в первые десятилетия ХХ века (9 ч.)  

1. Россия на рубеже XIX – XX веков. Геополитическое положение России в мире в 

конце XIX – начале ХХ века. Особенности заселения, административного управления, 

этнического, языкового и религиозного состава населения Российской империи. Политика 

самодержавия в «национальном вопросе» и ее противоречия.  

Экономическое развитие России на стадии индустриализации (конец XIX – начале 

ХХ в.), достижения и проблемы российской экономики в сопоставлении с индустриально 

развитыми странами. Основные противоречия, тормозившие развитие сельского хозяйства 

и промышленности по капиталистическому пути.  Самодержавный строй. Тенденции 

обновления российского общества и факторы, сдерживавшие его развитие.  

2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги.  Особенности 

российской модели модернизации: предпосылки, хронологические рамки, основные 

отрасли промышленности, ведущие формы объединения промышленников, роль 

государства и формы его участия, итоги модернизации. Политика С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и успехи страны на пути к индустриальному обществу. Монополизация 

экономики и основные формы объединения российских промышленников на рубеже XIX – 

XX вв. Достижения России в создании передовых отраслей индустрии, строительстве 

железных дорог, техническом перевооружении армии и т.д. Причины сохранения 

многоукладной экономики. Обострение противоречий в российском обществе в связи с 

модернизацией. Позиции С.Ю. Витте и К.В. Плеве в вопросе о судьбе крестьянской 

общины. Роль земства в общественной и культурной жизни страны. Зубатовские рабочие 

организации.  

 3. Русско-японская война и начало революции 1905 – 1907 гг. Дальний Восток на 

рубеже XIX – XX вв. как арена борьбы колониальных держав за сферы влияния. 



 

 

Предпосылки и причины войны между Россией и Японией 1904 – 1905 гг. Сторонники и 

противники «маленькой победоносной войны» в окружении Николая II. Отношение к ней 

в российском обществе. Основные этапы и события русско-японской войны. Условия 

Портсмутского мира. Причины поражения России и его последствия.  

Предпосылки и причины первой российской революции 1905 – 1907 гг. Развитие 

революции от «Кровавого воскресенья» до декабрьского вооруженного восстания в 

Москве: цели, участники, формы революционных выступлений, регионы и результаты. 

Манифест 17 октября 1905 г. как намерение власти усовершенствовать политический строй 

Российской империи.  

Русско-японская война и революция 1905 – 1907 гг. как «места памяти» СССР – 

современной России. Революционные события 1905 – 1907 гг. в родном крае.  

4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Государственный строй России согласно новой редакции «Основных законов Российской 

империи» (1906 г.), роль и место Думы в системе управления государством, порядок 

выборов в первую Думу. Активизация политической жизни страны в годы революции 1905 

– 1907 гг. Основные группировки политических сил к 1906 г.: правые, центристы, либералы. 

Сравнительная характеристика политических партий, представлявших эти течения: годы 

образования, лидеры, социальная опора, политические требования, «аграрный вопрос», 

отношение к революции и Манифесту 17 октября, способы достижения своих целей.  

Становление российского парламентаризма: порядок и результаты выборов в I, II, III 

Государственные Думы; эволюция политической ориентации их состава под давлением 

власти. «Третьеиюньская монархия».  Итоги и значение революции 1905 – 1907 гг.  

 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. Личность П.А. Столыпина, цели и основные 

направления его деятельности на посту Председателя Совета Министров (1906 – 1911 гг.): 

борьба с революционным и террористическим движением, аграрные реформы: создание 

земельного фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех 

ограничений личных прав крестьян; свободный выход крестьян из общины; отруб и хутор; 

переселенческая политика. Итоги преобразований российской экономики и общества к 

1914 г. (в т.ч. на примере родного края). Причины неоднозначности результатов 

столыпинских реформ и отношения к ним со стороны разных политических партий. Оценки 

деятельности П.А. Столыпина его современниками; интерес к личности и реформам П.А. 

Столыпина в российском обществе и исторической науке в конце ХХ века.  

Промышленный подъем, обострение социально-экономических противоречий 

Ленские события (1912 г.), итоги выборов в IV Государственную Думу, противоречия в 

российской социал-демократии и перестановка сил внутри либерального движения как 

факты радикализации общественно-политической жизни России в преддверии Первой 

мировой войны.  

6. Российская империя в Первой мировой войне. Причины обострения 

международных противоречий на рубеже XIX – XX в., участие России в формировании 

военно-политического блока Антанты, цели войны против Германии. Роль Восточного 

фронта в срыве первоначальных военных планов Германии, перерастание маневренной 

войны в позиционную. Основные события и итоги военных кампаний 1914 – 1916 гг., 

участие в них русской армии: наступление в Восточной Пруссии, «спасение Франции», 

превращение Восточного фронта в решающий фронт 1915 г., «Брусиловский прорыв» и др. 

Отзывы союзников о боевых и моральных качествах русской армии.   

7. Кризис власти: 1916 – февраль 1917 г. Влияние войны на социально-

экономическое и морально-психологическое состояние российского общества: падение 

производства, смена патриотических настроений апатией, а затем недовольством войной; 

продовольственный кризис; снижение уровня жизни, рост забастовочного движения в 

стране в 1915 – начале 1917 г. и др.     Отношение различных социальных групп и 

политических партий (монархисты, кадеты, эсеры, меньшевики, большевики) к внутренней 

политике самодержавия и участию России в Первой мировой войне. Состояние русской 

армии в 1915 – 1917 гг. и распространение пацифистских настроений. Причины и симптомы 



 

 

нарастания общественно-политического кризиса в стране в 1916 г. (министерская чехарда, 

думская оппозиция, влияние и убийство Г.Е. Распутина) Причины февральской революции 

1917г., ее участники. Петроградский Совет и Временное правительство о перспективах 

развития революции после отречения от престола Николая II.   

8. Наука и культура России в начале ХХ века. Предпосылки культурного 

многообразия страны в первые десятилетия ХХ века; связь культурных процессов и 

явлений с окружающей реальностью и духовным наследием прошлого.     

Совершенствование системы образования Российской империи. Научная деятельность, 

открытия и изобретения российских ученых; их вклад в прогресс мировой научной мысли 

(«космизм», идеи эволюции биосферы в ноосферу и др.).      Поиски общественного идеала 

и роль сборника «Вехи» в самоопределении российской интеллигенции. «Серебряный век» 

русской культуры и его представители (А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам 

и др.). Традиции классического реализма в творчестве художников (В.М. Васнецов, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков и др.) и писателей (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.И. Куприн, А.М. 

Горький и др.). Русские художники импрессионисты (В.Э.  Борисов-Мусатов, К.А. 

Коровин, В.А. Серов и др.). Представители новых стилей в художественной жизни России: 

модерн (А.Н. Бенуа, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.), символизм (К.Д. Бальмонт, 

А.Белый, А.А. Блок и др.), авангардизм в литературе (Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В 

Маяковский и др.) и в живописи (В.В. Кандинский, К.С. Малевич и др.).   Новые явления в 

архитектуре, музыке, исполнительском и театральном искусстве России в историко-

культурных условиях первых десятилетий ХХ века. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа.  Общее и особенное в культурной жизни городов 

и губерний Российской империи. Российская культура начала ХХ века как составная часть 

мировой культуры.  

*** Итоги правления Николая II (1894 – 1917 г.) и события февраля – марта 1917 г. 

«Россия в ХХ веке»: каким представлялось ее будущее в начале ХХ столетия? 

Тема 2. Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1922) (7 ч.)  

1 – 2. Политика Временного правительства и российское общество в 1917 г. 

Предпосылки установления в стране двоевластия, особенности двух форм власти и их 

взаимодействия весной – летом 1917 г. в столице и регионах России. Временное 

правительство и Петроградский Совет о задачах своей деятельности и будущем России.      

Политические партии и российское общество в вопросах войны и мира.   «Апрельские 

тезисы» как программа деятельности большевиков по развитию революции весной – летом 

1917 г.    Причины и признаки углубления социально-экономического и политического 

кризиса в стране в апреле – августе 1917 г.: рост численности крестьянских выступлений, 

развал экономики, разложение армии, движения за независимость «национальных окраин» 

и др. Апрельский, июньский и июльский кризисы Временного правительства. Военная 

диктатура Л.Г. Корнилова как попытка выхода их кризиса и причины ее провала. 

Изменения в настроениях и политических симпатиях народных масс по мере углубления 

ведущих противоречий.     

   3. Приход большевиков к власти. Развитие общественно-политической ситуации в 

стране в сентябре – октябре 1917 г.: попытки Временного правительства овладеть 

политической ситуацией и усиление позиций большевиков. Смена тактики РСДРП (б) и 

курс на вооруженное восстание.    Вооруженное восстание в Петрограде 24 –26 октября 

1917 г. и II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, его решения. 

Формирование высших органов новой власти (СНК и ВЦИК). Установление советской 

власти в регионах России. Дискуссии об оценке октябрьских 1917 г. событий в Петрограде.     

Завершение общедемократического этапа революции: Декреты о мире и о земле, об 

уничтожении сословий, Декларация прав народов России и др. Формирование нового 

аппарата власти и управления в центре и на местах, обновление судебной системы. 

Национализация банков и крупных промышленных предприятий. Демократизация 

повседневной жизни граждан России.    Итоги выборов в Учредительное собрание и 



 

 

причины его роспуска большевиками. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа как программа перехода к социалистическому этапу революции. Создание РККА.  

   4. Брестский мир и его итоги. Развитие ситуации на фронтах Первой мировой войны в 

1917 г. «Декрет о мире» и надежды большевиков на подъем массового антивоенного 

движения в странах Европы. Причины заинтересованности Германии и ее союзников в 

сепаратном мире с Советской Россией. Кризис в руководстве РСДРП (б) в связи с вопросом 

об условиях мира с Германией: позиции левых большевиков, В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого 

в декабре 1917 – феврале 1918 г.  «Социалистическое Отечество в опасности!»: новое 

наступление германских войск и принятие более тяжелых условий мира.    Условия 

Брестского мира и его последствия для внутриполитического и социально-экономического 

положения России, для положения страны на международной арене.    Внутренняя политика 

большевиков в связи с начавшейся в стране гражданской войной и интервенцией: комбеды 

и продотряды,введение всеобщей трудовой повинности, красный террор, ВСНХ и др.     

Конституция 1918 г. о диктатуре пролетариата, политике и идеалах советского строя.  

   5 – 6. Советская Россия в годы гражданской войны (1918 – 1922 гг.).  Этапы, основные 

события на фронтах гражданской войны, их участники и военные лидеры, значение для 

развития и исхода вооруженного конфликта между красными и белыми.   

 Интервенция и белое движение. «Третья сила» (зеленые) в гражданской войне в России.     

Причины поражения белого движения.      Внутренняя политика большевиков в условиях 

гражданский войны и интервенции: «красногвардейская атака на капитал», «военный 

коммунизм», меры большевиков по превращению страны в «единый военный лагерь» и 

усилению Красной Армии; Совет рабоче-крестьянской обороны; введение института 

комиссаров; всеобщая трудовая повинность; продразверстка; «буржуазные специалисты» и 

др.  

  Красный и белый террор: их цели, жертвы и результаты.  

   Внешняя политика Советской России вгоды гражданской войны: создание Коминтерна 

(1919 г.) и его задачи, цели и характер советско-польской войны (1920 г.), ее итоги и 

последствия; отношения с новыми национальными государствами.    Причины победы 

красных в гражданской войне.   

    *** Альтернативы исторического пути России в 1917 – 1922 гг. и причины победы 

большевиков. Первые результаты их внутренней и внешней политики.  Гражданская война 

в регионах России и «места памяти». Образы революции и гражданской войны в искусстве 

и исторической памяти ХХ – начала XXI века. 

Тема 3. СССР в 1920 – 1930-е годы (10 ч.) 
 1. Новая экономическая политика. Социально-экономическое и политическое положение в 

стране в 1920 – 1921 гг.; причины недовольства политикой военного коммунизма и 

массовых выступлений крестьян и рабочих, восстания в Кронштадте и др. Подавление 

повстанческих движений и переход к новой экономической политике (март 1921 г.). 

Основные экономические реформы в сфере сельского хозяйства, промышленности, 

внешней и внутренней торговли, финансов, социальных отношений (продналог, свобода 

предпринимательской деятельности и наемного труда, хозрасчет, привлечение 

иностранных капиталов, твердая валюта, государственная монополия внешней торговли и 

др.). Укрепление партийной диктатуры большевиков в борьбе с политической оппозицией 

и инакомыслием. Политика большевиков в отношении Русской православной церкви и 

других конфессий; конфискация церковных ценностей и репрессии против служителей 

религиозного культа. Насаждение в обществе новых, коммунистических идеалов.  

2. Создание СССР и борьба за власть в новом государстве. Внешние и внутренние причины 

объединения советских республик в единое государство в начале 1920-х гг. В.И. Ленин и 

И.В. Сталин об альтернативах государственного строительства на территории бывшей 

Российской империи. Образование СССР (1922 г.), основные черты и противоречия модели 

союзного государства. Принципы определения границ союзных республик, распределения 

полномочий между центром и республиками. Расширение состава СССР в 1920 – 1930-е гг., 

предпосылки для развития противоречий.  



 

 

Кризисные явления в руководстве партии большевиков в первой половине 1920-х гг., 

обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии между 

соратниками В.И. Ленина в период его болезни и после смерти.   

3. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн. Особенности международного 

положения России \ СССР после окончания Первой мировой и гражданской войн и задачи 

ее внешней политики. Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: 

вера в мировую революцию и «параллельное существование со старым строем».  

Цели и результаты установления дипломатических отношений со странами Азии в 1920-е 

гг. (Турция, Иран, Афганистан, Монголия, Китай).  

Проблемы установления стабильных дипломатических и экономических отношений со 

странами Запада. 

Конференции в Генуе и Гааге (1922 г.) и их итоги. Факторы сближения России Германии 

(Рапалло, 1922 г.) в сфере экономики и военно-технического сотрудничества.   

Коминтерн и его деятельность как фактор нестабильности международной ситуации и 

формирования негативного образа СССР. «Полпреды» Советской страны в 1920-е гг.  

4. От нэпа к курсу на индустриализацию. Предпосылки возвышения И.В. Сталина в 

руководстве ВКП(б), мобилизационные ресурсы его идеи о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране – СССР. Другие взгляды на пути развития 

СССР, отношение Сталина к иным мнениям и к оппозиции. «Старые большевики».   

Обострение политических разногласий в Коминтерне.   

Достижения новой экономической политики и противоречия ее социально-экономических 

результатов в середине 1920х гг. Курс на индустриализацию СССР (1925 г.), причины 

отказа большевиков от нэпа. Голод 1927 – 1929 гг. и фактическое возвращение большевиков 

к политике военного коммунизма.  

Н.И. Бухарин о возможностях углубления нэпа («Обогащайтесь!») и разгром «правого 

уклона» в партии. Первый пятилетний план (1929 гг.) и его роль в осуществлении 

сталинского плана ускоренного строительства социализма в СССР.  

«Смена вех»: русская эмиграция о политических процессах и культурной жизни СССР в 

1920-е гг.  

5 – 6. СССР в 1930-е годы. Ключевые направления программы ускоренного «строительства 

социализма в одной, отдельно взятой стране»: индустриализация, коллективизация и 

культурная революция; их взаимосвязи и значение в достижении конкретной цели.  

Этапы, формы и методы проведения коллективизации в конце 1920 - первой половине 1930-

х гг. «Перегибы в раскулачивании» и корректировка этого процесса под руководством ВКП 

(б). Социальные, морально-психологические и экономические последствия 

коллективизации. Внешние и внутренние источники для социалистической 

индустриализации. Феномен разработки «пятилетних планов» и статистической 

отчетности. Принудительный (ГУЛАГ) и ударный труд (стахановское движение; 

социалистическое соревнование) на стройках первых пятилеток. Социально-

экономические итоги индустриализации СССР в 1930-е гг.  

 Культурная революция: образование и воспитание масс, развитие науки и искусства. Образ 

СССР в 1930-е гг.: его «опорные точки» и противоречия.   

7. Политическая система в СССР в 1930е годы. «Большой террор». Роль образа врага в 

мобилизации общества и в контексте теории Сталина о неизбежности обострения классовой 

борьбы в процессе социалистического строительства. Характер массовых репрессий, виды 

«врагов» и способы борьбы с ними в 1920-е и 1930-е гг.      «Большой террор», его жертвы 

и последствия для страны и общества в преддверии Второй мировой войны. Дискуссии о 

причинах массовых репрессий в 1950-е – начале XXI  в. «Конституция победившего 

социализма» (1936 г.) об основах социально-экономического и политического строя, 

государственном устройстве, правах и свободах граждан СССР: лозунги и реальность 1930-

х гг. Особенности советской политической системы: однопартийность, централизованная 

система власти и управления обществом, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом,  культ личности вождя, - их проявления в общественно 



 

 

политической и духовной жизни СССР в 1930-е гг. Противоречивость «образа 1930-х 

годов» и индивидуальной исторической памяти их современников.  

8. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Предпосылки для 

сокращения пацифистских настроений в мире на рубеже 1920 – 1930-х гг. Появление новых 

очагов военной опасности и обострение конфликтов в Азии. Политика Коминтерна, СССР 

и стран Запада в отношении Китая во второй половине 1920-х – 1930-е гг.  

Предпосылки для   создания системы коллективной безопасности в Европе, отношение к 

ней руководства СССР и участие в этом процессе. Вступление СССР в Лигу Наций (1934 

г.). Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. Нарастание 

фашистской угрозы и изменения в тактике Коминтерна: курс на сближение с левыми, 

социал-демократическими партиями в борьбе против фашизма. Помощь СССР 

республиканцам в гражданской войне в Испании.  

Попытки СССР противостоять политике умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский 

сговор и его последствия. Характер и значение участия СССР в вооруженных конфликтах 

на Дальнем Востоке (1938 – 1939 гг.).  

Общее и особенности во внешней политике СССР в преддверии Второй мировой войны.   

9. Культура и искусство СССР в 1920 - 1930-е годы. Предпосылки и признаки расцвета 

духовной жизни советского общества в 1920-е гг. Разнообразие форм, направлений и 

жанров художественного творчества в литературе, изобразительном и театральном 

искусстве, архитектуре, музыке. Выдающиеся мастера и их произведения. Становление 

пролетарской культуры, ее создатели и классики.  

Ужесточение партийного контроля над культурой в начале 1930-х гг. Цели создания в 

СССР творческих союзов писателей, художников, композиторов и т.д., их роль в духовной 

жизни советского общества. Утверждение метода социалистического реализма во всех 

сферах искусства и его влияние на формирование мировоззрения советских людей.  Роль 

киноискусства в духовной жизни страны и его достижения в 1920 – 1930-е гг.   

***Основные события исторического пути СССР в 1920-1930-е годы; их значение. 

Альтернативы, реальный выбор и разнообразие оценок результатов исторического развития 

СССР в 1920 – 1930е годы.  

Тема 4. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939 – 1945 гг.) 

(8 ч.) 

 1. Советско-германские отношения в 1939 –1940 гг. Развитие международной ситуации 

после Мюнхенского соглашения: новые акты агрессии со стороны Германии и ее 

союзников в Европе и Азии (Халхин-Гол, 1939 г.); политика умиротворения агрессора стран 

Запада, отказ восточноевропейских стран от соглашений с участием СССР. Причины 

советско-германского сближения. Пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол (23 августа 1939 г.). Дискуссии об оценке советско-германских договоров в 

исторической науке и обществе.  

Внешняя политика СССР в связи с началом Второй мировой войны и реализацией условий 

секретного протокола. Советско-финская война 1939 – 1940 гг.: причины, итоги и 

последствия для международного имиджа СССР. Цели и результаты внешней политики 

СССР в 1939 –  1940 гг. на основных стратегических направлениях.  

2. Подготовка Советского Союза и Германии к войне. Приоритетные направления внешней 

политики СССР и Германии во второй половине 1940 – первой половине 1941 гг. 

Дипломатические маневры мнимых союзников и их влияние на международную ситуацию, 

геополитическое положение СССР и Германии накануне войны. Подготовка плана 

«Барбаросса», политические и военные факторы уверенности Германии в успехе 

блицкрига. 

Военно-политическая, техническая, социально-экономическая, идеологическая подготовка 

СССР к войне с Германией. Соотношение вооруженных сил СССР, Германии и стран 

фашистского блока в целом к июню 1941 г.  Образ будущей войны («война моторов») и 

реальный уровень боеспособности Красной Армии к лету 1941 г. Фактор «неожиданности 

и внезапности» в развитии событий на начальном этапе Великой Отечественной войны.  



 

 

3. 1941 год в отечественной и мировой истории. Начало Великой Отечественной войны: 

наступление германских войск по трем стратегическим направлениям и оборонительные 

бои Красной Армии в июне – августе 1941 г. Причины временных неудач Красной Армии 

и в то же время провала германского блицкрига на начальном этапе Великой Отечественной 

войны.     Мобилизация сил СССР на отпор врагу: создание органов управления войсками 

и страной; мобилизационный план развития народного хозяйства; подвиг тружеников 

советского тыла; патриотический подъем советского народа. Московская битва, ее герои и 

значение в контексте отечественной и мировой истории. Причины победы Красной Армии 

в битве за Москву.   

Начальный этап Великой Отечественной войны как новый период в истории Второй 

мировой войны. 

4.Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Этапы создания и деятельности 

антигитлеровской коалиции в связи с развитием ситуации на советско-германском фронте. 

Положение на Восточном фронте весной и летом 1942 г. Сталинград в стратегических 

планах Германии и СССР, ход и значение Сталинградской битвы как начала коренного 

перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Герои и «места памяти» 

Сталинграда.  

Партизанское движение в СССР. Культура в годы Великой Отечественной войны. Власть и 

Русская Православная Церковь в 1941 – 1945 гг.   

5. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны. Битва на Курской дуге 

и ее значение в развитии событий на фронтах Великой Отечественной войны. Наступление 

Красной Армии и освобождение советских территорий во второй половине 1943 г. 

Завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Причины перехода 

военной инициативы на Восточном фронте к СССР и устойчивого перевеса над Германией 

во всех видах вооружения и численности войск в 1943 – 1944 гг.  

Проблемы открытия второго фронта в 1942 - 1943 гг. Тегеранская конференция (1943 г.), ее 

решения о совместной деятельности союзников и предварительные договоренности о 

послевоенном мире. 

Наступательные операции Красной Армии, окончательное снятие блокады Ленинграда 

(январь 1944 г.) и освобождение оккупированных советских территорий в 1944 г. Открытие 

второго фронта.  

6. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма. Основные сражения на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны. Участие СССР в освобождении стран 

Восточной Европы от фашизма. Причины упорного сопротивления германских войск в 

последних битвах 1944 – 1945 гг.   

Крымская конференция (февраль 1945 г.) и ее решения о согласовании действий стран 

антигитлеровской коалиции на последнем этапе Второй мировой войны и послевоенном 

мироустройстве. 

    Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии.  

   Причины вступления СССР в войну с Японией. Наступательные операции Красной 

Армии на Дальнем Востоке и участие в освобождении стран Азии. Капитуляция Японии и 

завершение Второй мировой войны.  

7. Итоги Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война как составная и 

важнейшая часть Второй мировой войны. Решающий вклад в СССР в победу над 

фашизмом.     Потери СССР и других стран-участниц Второй мировой войны. Причины ее 

масштабных жертв и разрушений. Демографические, морально психологические, 

социально-экономические, культурные, экологические и другие последствия вооруженного 

противостояния 1939 – 1945 гг. «Цена Победы» как проблема сохранения в российском 

обществе памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Потсдамская 

конференция о политической карте Европы, судьбе Германии, размерах репараций и других 

аспектах послевоенного устройства мира. Участие СССР в Международных трибуналах над 

военными преступниками, создании ООН и др.  



 

 

Причины победы советского народа. Итоги Великой Отечественной войны в свете 

многофакторного подхода к анализу прошлого и современности.  

*** Человек на войне. Тема Великой Отечественной войны в произведениях искусства 

второй половины ХХ – начала ХХI вв. Политика памяти (награды, почетные звания, города-

герои, мемориалы, календарь памятных дней, юбилеи и т.д.), роль коллективной памяти о 

Великой Отечественной войне в укреплении российской идентичности, национального 

самосознания и консолидации современного российского общества.  

Тема 5. От сталинизма к «Оттепели»: Советский Союз в 1945 – начале 1960-х гг. (6 ч.) 
 1. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание системы 

союзов. Цели и приоритеты внешней политики СССР в статусе сверхдержавы; обострение 

разногласий с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции в борьбе за сферы 

влияния в Европе и Азии. Переход к политике «холодной войны». Политические кризисы 

в странах Восточной Европы в связи с отношением к «плану Маршалла» и роль СССР в их 

урегулировании. «Германский вопрос» и создание военно-политических союзов под эгидой 

СССР и США (1948 - 1949 гг.). Политика СССР по укреплению социалистического лагеря 

(Информационное бюро, СЭВ и др.). Общее и особенное во внешней политике СССР в Азии 

в 1945 – 1953 гг. (Китай, Корея, Япония).  

Атомный фактор в урегулировании военно-политических конфликтов между СССР и 

США.  

2. Послевоенное восстановление. СССР в последние годы жизни И.В. Сталина. Основные 

задачи внутренней политики СССР в связи с развитием международной ситуации и 

положением страны после окончания Великой Отечественной войны. Альтернативные 

модели восстановления экономики и причины перехода к мобилизационным методам. 

Источники, приоритеты и условия восстановления советской экономики в послевоенные 

годы. Противоречивые итоги социально-экономического развития СССР в результате 

мобилизационных методов управления.   

Настроения в советском обществе в связи с победой над фашизмом.   Причины перехода 

руководства СССР к новой идеологической политике: борьба с космополитизмом и 

низкопоклонством в науке, искусстве и повседневности, ужесточение цензуры, 

антисемитизм, массовые репрессии 1948 – 1953 гг. Влияние «холодной войны» на 

духовный климат в советском обществе.   

 3. Смена власти и попытки реформ после смерти И.В. Сталина. Реакция советского 

общества на известие о смерти И.В. Сталина. Внутреннее и международное положение 

СССР в начале 1950-х гг. и причины неотложных реформ в политической и экономической 

сферах. Позиции новых лидеров (Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев) в вопросах 

реформирования советской внешней политики, экономики, общественной и партийной 

жизни. Первые преобразования 1953 – 1955 гг.: прекращение массовых политических 

репрессий и реабилитация их жертв, начало освоения целины, инициативы для разрядки 

международной напряженности и др.  

    Борьба за власть в рядах «сталинской гвардии» и причины победы в ней Н.С. Хрущева. 

ХХ съезд КПСС: разоблачение культа личности Сталина. Историческое значение ХХ 

съезда для демократизации основ советского общества.  

4. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны». 

Международное положение СССР в начале 1950-х гг. и причины пересмотра принципов 

внешней политики после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС о возможностях мирного 

сосуществования СССР со странами Запада. Основные направления советской внешней 

политики во второй половине 1950 – начале 1960-х гг.: укрепление советской системы 

союзов, подавление антисоветского восстания в Венгрии, оказание помощи странам 

социалистической ориентации, гонка вооружений, выступления Н.С. Хрущева за рубежом 

и т.п. Международные кризисы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. (Суэцкий, 1956 

г., Карибский, 1962 г.): их причины, способы преодоления, уроки и историческое значение 

для лидеров сверхдержав и мировой общественности.   

Особенности внешней политики СССР в десятилетие Н.С. Хрущева (1954 – 1964 гг.).  



 

 

5. Противоречия развития советского общества в конце 1950 – начале 1960-х годов.  

Предпосылки образования оппозиции Н.С. Хрущеву в руководстве КПСС и разрешение 

первого политического конфликта в 1957 г. Цели и основные направления экономической 

политики КПСС в конце 1950 – начале 1960- гг., способы проведения реформ в сельском 

хозяйстве, промышленности, социальной, административной и других сферах жизни 

общества. Достижения и проблемы социально-экономического развития СССР в 

десятилетие Н.С. Хрущева. Научно-техническая революция, открытия в науке и технике, 

успехи советской космонавтики.   

 Мероприятия по десталинизации общества. Новые тенденции в общественно-

политической и духовной жизни страны в период «оттепели». Власть и творческая 

интеллигенция. Отношение к реформаторской деятельности и личности Хрущева в 

обществе и руководстве КПСС. Нарастание противоречий, обусловленных 

непоследовательностью политики десталинизации, неудачными экономическими и 

социальными экспериментами. Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущева на 

Пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года.  

 *** Последние годы сталинизма и «оттепель»: особенности и итоги исторического 

развития СССР в 1945 – 1964 гг.   

Глава 6. СССР в 1960-е – начале 1980-х годов (7 ч.) 
1. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х годов и их результаты. 

Альтернативы развития СССР в середине 1960-х гг. Л.И. Брежнев и 

политический курс на стабилизацию положения в стране.  А.Н. Косыгин и экономические 

реформы конца 1960-х гг. в сельском хозяйстве и промышленности, их основные отличия 

от попыток экономических преобразований в конце 1950-х гг.  Причины ограниченности 

результатов реформы. Противоречия в научно-техническом и социально-экономическом 

развитии СССР в 1970 –е – начале 1980-х гг. Признаки застоя в социально-экономической 

и общественно политической жизни СССР: падение темпов развития экономики, медленное 

внедрение достижений НТП в производство, сырьевая ориентация внешней торговли, 

нерациональное использование природных ресурсов, усиление партийногосударственной 

номенклатуры и др.   

2. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х годов. Основные принципы и 

направления внешней политики СССР в первые годы правления Л.И. Брежнева: помощь 

СССР Северному Вьетнаму,  арабским странам в ближневосточном конфликте, ухудшение 

советско-китайских отношений и др. Общее и особенное в отношениях СССР со странами 

социалистической ориентации и урегулировании военно-политических конфликтов во 

второй половине 1960-х гг. Причины политического кризиса в Чехословакии (1968 г.): 

официальная интерпретация и оценка этих событий руководством СССР; последствия 

«Пражской весны» для внутриполитического положения СССР (подъем диссидентского 

движения), советской системы союзов и международных отношений в целом (доктрина 

Брежнева).  

3. СССР в годы разрядки международной напряженности. Признакипроявления кризиса 

политики «холодной войны» и условия для перехода к политике разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х годов: общие интересы в предотвращении ядерной 

катастрофы и развитии экономических отношений Запад – Восток, рост антивоенных 

настроений в мире, Движение неприсоединения, установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Договоры в сфере нераспространения ядерного оружия и 

основах взаимоотношений СССР и США (ОСВ – 1, ОСВ – 2), соглашение по ограничению 

систем противоракетной обороны (ПРО) советско-американское сотрудничество в космосе. 

Подходы к решению проблем европейской безопасности: соглашение СССР, США, 

Великобритании и Франции по Западному Берлину (1971 г.); Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975 г.). 

4 – 5. Духовная жизнь и идейно политическое развитие СССР от «оттепели» до «застоя». 

Особенности культурной и духовной жизни советского общества в последние годы 

сталинизма и начала «холодной войны».  Духовное развитие страны в период «оттепели»: 



 

 

новые направления, темы и имена в литературе, искусстве, кинематографе и др.; усиление 

идеологического контроля в различных сферах жизни на рубеже 1950 – 1960- гг. Духовное 

развитие страны и советской культуры в середине 1960 – начале 1980-х гг. Официальное и 

альтернативные направления художественной культуры, их представители. Развитие 

правозащитного движения в 1970- е годы. Великая Отечественная война и Победа в 

официальной «политике памяти» и в творчестве мастеров культуры второй половины 1940-

х – начала 1980-х гг. Кинематограф, телевидение и другие виды СМИ в духовной жизни 

советского общества в 1960 – 1980-е гг. Повседневная жизнь советских людей вовремена 

«оттепели» и «застоя».  

6. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества. 

Двойственное отношение руководства СССК к идеям Заключительного акта Хельсинкского 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, его влияние на углубление кризиса 

внутренней и внешней политики СССР во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. 

Оказание прямой военной помощи странам «социалистической ориентации», 

экономические и политические последствия участия СССР в региональных конфликтах в 

странах Африки, Азии и Латинской Америки. Реакция правозащитников СССР на ввод 

светских войск в Афганистан в 1979 г. Новый этап «холодной войны» между СССР и США 

на рубеже 1970 – 1980-х гг. и вопрос о виновниках провала политики разрядки.  

Попытки Ю.В. Андропова преодолеть кризис во внешней и внутренней политике СССР с 

помощью традиционных мобилизационных методов управления.  

*** Проблемы и противоречия развития СССР в 1960 – 1980-е годы; причины углубления 

внутри- и внешнеполитического кризисов.   

Тема 7. Перестройка (1985 – 1991 гг.) (5 ч) 
Новое политическое мышление и кризис советского общества (5 ч.) 1. Политика 

перестройки: первые шаги. Личность М.С. Горбачева кА политика нового поколения 

советских руководителей; эволюция его политической программы от «ускорения» к 

«перестройке». Экономические реформы на первом этапе перестройки: стратегические 

идеи, способыих реализации и причины низкой результативности. Полемика о путях 

дальнейшего развития экономики и свободного рынка в руководстве КПСС во второй 

половине 1980-х гг. Денежная реформа 1990 г. и ее социально-экономические последствия.  

   Авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и ее исторические уроки.  

2. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР. Предпосылки и 

причины реформирования политической системы СССР в годы перестройки. Политика 

гласности: ее основные принципы, способы реализации и влияние на духовный климат 

страны во второй половине 1980-х гг. 

Реформы политической системы и их результаты: альтернативность выборов, 

формирование многопартийности, образование оппозиционных организаций и движений, 

идейное многообразие, оппозиционные настроения, роль интеллигенции в борьбе за 

демократизацию общественно-политической жизни страны и др. Обострение идейно-

политических противоречий в связи с отношением руководства КПСС и общества к 

программе строительства демократического социализма. Деятельность Б.Н. Ельцина в годы 

перестройки.  

3. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». Предпосылки и 

причины перехода к новому политическому мышлению в сфере внешней политики. Идеи и 

реальные шаги советской дипломатии намеждународной арене в конце 1980 – начале 1990-

х гг.:  вывод советских войск из Афганистана, советско-американские соглашения по 

военно-стратегическим вопросам и др.   Их воздействие на международный климат и образ 

СССР за рубежом.  Влияние перестройки и нового политического мышления на 

общественно политическую жизнь в странах Восточной Европы. Распад системы союзов 

СССР (СЭВ и ОВД). Позиция СССР в вопросе об объединении Германии. Новый этап в 

отношениях СССР и США в конце 1980 – начале 1990-х годов. Отношение к внешней 

политике М.С. Горбачева в России и за рубежом. Проблема односторонних уступок 



 

 

советского руководства Западу. Дискуссия об окончании «холодной войны» в связи с 

новым политическим мышлением руководства СССР.  

 4. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского государства. 

Причины обострения старых и возникновения новых противоречий во внутренней жизни 

СССР на рубеже 1980 - 1990-х гг. Межнациональные конфликты, подъем 

националистических движений в ряде союзных республик, вооруженные столкновения 

между сторонниками независимости и воинскими частями Союза ССР. Попытки сохранить 

союзное государство на основе конфедерации. Попытка государственного переворота 19 – 

22 августа 1991 г. в Москве: предпосылки и условия создания ГКЧП, цели и требования, 

реакция на ГКЧП в стране и за рубежом, причины его поражения.    Последствия путча для 

центральной власти, КПСС, проекта нового союзного договора, националистических 

движений в союзных республиках и др.  

Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании Содружества независимых 

государств (8 декабря 1991 г.). Дискуссия об альтернативах ликвидации СССР в конце 1991 

года.  

*** «Перестройка и новое политическое мышление для нашей страны и для всего мира»: 

причины и цели перестройки, методы реализации нового политического курса внутри 

страны и на международной арене, противоречивость итогов перестройки и нового 

политического мышления.   

Тема 8. Российская Федерация в 1991 – начале ХХI века (10 ч.) 1. Россия после распада 

СССР. Вступление России в новый этап своей истории: особенности геополитического и 

социально-экономического положения России после распада СССР; первоочередные 

экономические реформы правительства Е.Т. Гайдара: либерализация цен, приватизация 

государственных предприятий и жилья, ваучеры. Противоречивость первых результатов, 

проблема социальной цены перехода к рыночной экономике: «шоковая терапия».  

Политическое развитие России и становление многопартийности в начале 1990-х гг. 

Поляризация политических сил России в отношении к реформам.  

2. Политический кризис 1993 года и принятие Конституции Российской Федерации. 

Усиление противоречий между исполнительной и законодательной ветвями власти 1992 – 

1993 гг. Правительство В.С.Черномырдина. Возникновение конституционного кризиса, 

попытка импичмента президента РФ. Вооруженный конфликт в Москве в октябре 1993 года 

и его последствия. Принятие Конституции РФ, ее основные положения и результаты 

выборов в Государственную Думу. Начало нового этапа российской государственности.   

3. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х годов. Причины 

нарастания противоречий между Центром и регионами в начале 1990-х гг. и обострения 

межнациональных конфликтов. Причины военно-политического кризиса в Чечне и его 

развитие в 1990-е годы.  Политическое и социально-экономическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Результаты выборов в Государственную Думу 1995 г. и выборов 

Президента России в 1996 г. Попытки правительства придать большую социальную 

направленность политике реформ. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. Дефолт 1998 г., его экономические и социальные последствия.  

4 – 5. Россия в конце ХХ – начале XXI века: новый этап развития. Российская Федерация и 

предпосылки перехода к новому этапу реформ на рубеже столетий: отставка Б.Н. Ельцина; 

выборы Президента РФ в 2000 году. Приоритеты внутриполитического курса В.В. Путина 

в 2000 – 2008 гг.: продолжение реформ в социально-экономической, правовой, 

политической сферах, стабилизация положения в стране, укрепление российской 

государственности и целостности России, обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. 

Приоритетные Национальные проекты и федеральные программы.  

Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. Политический курс 

президента РФ Д.А. Медведева. 

6 – 7. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-х годах – начале XXI века. 

Геополитическое положение России после распада СССР, образования новых независимых 



 

 

государств и окончания «холодной войны». Этапы внешней политики России в 1990-е годы: 

приоритетные направления, цели и формы их реализации; отношения со странами Запада и 

США, с государствами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики России 

(Япония, Китай, Индия и др.). Позиция России в вопросах международной безопасности 

(партнерство с НАТО, вступление в Совет Европы и др.). Внешнеполитический курс 

Российской Федерации в начале ХХI века: переход к политике защиты национально-

государственных интересов России. Достижения и проблемы российской дипломатии на 

современном этапе: Россия и страны СНГ; взаимодействие с ООН, Евросоюзом и др. 

международными организациями. «Русское зарубежье». Сотрудничество России и США в 

вопросах ограничения арсеналов оружия массовогопоражения, в миротворческих 

операциях, в борьбе с международным терроризмом. Международные культурные проекты 

и инициативы.  

8 – 9. Духовная жизнь российского общества.  Условия и особенности развития духовной 

жизни России в 1990-е годы, ее противоречия. Корректировка культурной политики 

государства в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Власть, общество, церковь в вопросах 

духовного возрождения России и сохранения ее историко-культурного наследия. Роль 

бизнеса и общественности в поддержке многонациональной российской культуры. 

Многообразие направлений и стилей художественного творчества в современной России 

(литература, живопись, архитектура, музыка, театр, кино, телевидение и др.). 

Распространение информационно компьютерных технологий в различных сферах 

общественной жизни и искусстве. Роль «массовой культуры» в духовной жизни 

современного общества. Религиозная жизнь многоконфессионального российского 

общества в начале XXI века. Российская наука и образование в эпоху глобальных перемен.    

Российская культура в международном контексте.    

*** Россия в начале XXI века. Ситуация в стране и ее положение в мире на современном 

этапе.   

Заключение (5 ч.) 
 1. Основные этапы отечественной истории в новейшую эпоху. Периодизация и основные 

этапы истории России в XX –начале XXI века, их основные характеристики. Особенности 

модернизации страны на разных этапах ее истории (Российская империя – СССР – 

Российская Федерация); сильные и слабые стороны моделей модернизации, достижения и 

потери, опыт и уроки. Приоритеты и задачи развития современной России. Участие 

молодежи в новой программе модернизации общества.  

2 – 3. Россия и глобальные процессы современности. Предпосылки появления глобальных 

проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами мирному 

существованию (рост числа ядерных держав, угроза распространения ядерного, 

химического и бактериологического оружия; локальные конфликты и их вероятностные 

последствия), безопасности жизни (международный терроризм), здоровью человека, 

истощением природных ресурсов, ростом населения Земли, экологией планеты и т.д. 

Глобализация экономики и ее последствия (развитие международной торговли, 

интернационализация производств и капиталов: ТНК  и ТНБ, новые возможности 

международного разделения труда; конфликт интересов ТНК  и национальных государств). 

Движения антиглобалистов.  

4 – 5. Россия и проблемы устойчиво безопасного развития человечества. Возможности и 

ограничения человечества в решении глобальных проблем и обеспечении устойчиво-

безопасного развития в третьем тысячелетии. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 

планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Противоречия мирового порядка, вызванные господством на международной арене 

высокоразвитых стран и политикой мировоголидерства США. Участие России в решении 

глобальных проблем современности в начале XXI века 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

   



 

 

Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в 

XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

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 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 



 

 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2. Обществознание 

140 ч. (6 кл – 35ч., 7 кл – 35ч., 8 кл – 35ч., 9 кл – 35ч.)  

Планируемые результаты изучения предмета: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разно- образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: • умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  



 

 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ро- лей, свойственных подросткам; 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; • умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного 

типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям со- временной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; • 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

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

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

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



 

 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ- 

ходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета 

5класс 

Введение(2ч) 
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. 
Глава I. Человек. (4 ч). 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 
Глава II. Семья.(6 ч) 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 
Глава III. Школа. (5 ч) 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 
Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 
Глава IV. Труд.( 5 ч) 
 Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 



 

 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 
Глава V. Родина. ( 7 ч) 
 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 
Содержание учебного предмета 

 

6 класс  

Глава I. Человек в социальном измерении(12ч) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей(10) 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов.  

Глава III. Нравственные основы жизни (8ч) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – уважение и любовь к людям.  

Итоговое повторение(3 часа) 

Резерв 2ч 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Введение. 1час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 11 ч. 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  



 

 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость.  

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13 ч. 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль.  

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.  

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа. 5 ч. 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой  

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы.  

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

Итоговый модуль. 2 ч.  Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета 



 

 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и 

речь. Как человек реализует себя?  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с 

природой. Человек- венец природы? Вершина пирамиды или звено в цепи?  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные 

сферы жизни общества. Ступени развития общества.  

 Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие  

человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности.  

Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. 

Становление личности. Кто помогает стать личностью?  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. 

Развитие  культуры в современной России. 

Мораль.  Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло.  

Долг и совесть. Что такое долг. Долг  общественный  и  долг  моральный. Совесть.  

Моральный выбор- это ответственность. Моральный выбор. Свобода- это ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в 

условиях информационного общества. Общее и профессиональное образование в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли современной  науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни 

общества. Религиозные организации и объединения.  Свобода совести, свобода 

вероисповедания.. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? Социальная мобиль-

ность. Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их  разрешения. 

Социальный статусы  и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. 

Отцы и дети. По признаку пола. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между 

нациями. Отношение к истории и  традициям народа. Межнациональные отношения в 

современном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и 

наркомания. «Почему они делают это 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главные  вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? 

Для кого производить продукт? Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем.  

Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. 

Защита права собственности. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на 

рынке. Рыночное равновесие.  «Невидимая рука» рынка. 

Производство- основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы 

и  ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство.  

Роль государства в экономике. Зачем экономике государство.  Почему мы платим налоги. 



 

 

Государственный бюджет. Распределение доходов. Доходы граждан и прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы  прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные  и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  

Безработица. Безработица- спутник рыночной экономики. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют.  

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

ПОЛИТИКА (9ч.). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского 

общества 

и правового государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО (20ч.). 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 



 

 

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд Российской Федерации. Система 

судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания 

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 

 

2.2.10 География 

280 ч. (5 класс – 35 ч, 6 класс – 35 ч, 7 класс – 70 ч, 8 класс – 70 ч, 9 класс – 70 ч.) 

Планируемые результаты изучения предмета 5 класс : 

Предметные освоения учебного предмета. 

 Учащийся должен уметь: 

 - приводить примеры географических объектов;  

- описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;  

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 - объяснять, для чего изучают географию;  

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 - показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 - приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;  



 

 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; - приводить примеры планет земной 

группы и планет-гигантов;  

- описывать уникальные особенности Земли как планеты;  

- описывать представления древних людей о Вселенной;  

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;  

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте;  

- работать с компасом;  

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;  

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»;  

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 - наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; - 

приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;  

- объяснять особенности строения рельефа суши;  

- описывать погоду своей местности.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметныхи предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

 Личностные освоения учебного предмета.  

Учащийся должен обладать:  

- ответственным отношением к учебе; 

 - опытом участия в социально значимом труде;  

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 - коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 - основами экологической культуры.  

Метапредметные освоения учебного предмета.  

Учащийся должен уметь:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

 - выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 - искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 - составлять описания объектов; 

 - составлять простой план; 

 - работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

- оценивать работу одноклассников. 

Содержание учебного предмета: 

 5 класс  

Раздел 1. Что изучает география (5ч) Тема 1. Мир, в котором мы живем. Мир живой и 

неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. Тема 2. Науки о природе. 

Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. Тема 3. География — наука 

о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела 

географии Тема 4. Методы географических исследований. Географическое описание. 



 

 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод.  

Раздел 2. Как люди открывали Землю (4ч) Тема 5. Географические открытия древности 

и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические 

открытия Средневековья. Тема 6. Важнейшие географические открытия. Открытие 

Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Тема 7. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа № 1Важнейшие открыти древности и 

Средневековья.Практическая работа №2. Важнейшие географические открытия. 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9ч) Тема 8. Как древние люди представляли себе 

Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Тема 9. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. Тема 10. Соседи Солнца. Планеты 

земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Тема 11. Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Тема 12. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Тема 13. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Тема 

14.Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. Тема 15. Современные исследования космоса. Вклад 

отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. 

Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (5 ч) Тема 16. Стороны горизонта. 

Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентирование. Тема 17. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. Тема 18. План местности и географическая 

карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая 

карта.Практическая работа №3 Ориентирование по компасу. Практическая работа №4 

Составление простейшего плана местности. 

Раздел 5. Природа Земли (10 ч) Тема 19. Как возникла Земля.Гипотезы Ж. Бюффона, И. 

Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. Тема 20. Внутреннее строение Земли. Что у Земли 

внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Тема 21. Землетрясения и 

вулканы.Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Тема 

22. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Тема 23. Вода на Земле.Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. Тема 24. Воздушная одежда Земли.Состав атмосферы. Облака. 

Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Тема 

25. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Тема 26. Почва — особое 

природное тело.Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Тема 27. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

6 класс 

Предметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: 

 - называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 - объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 - объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 



 

 

 - находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

 - читать план местности и карту; 

 - определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; - 

производить простейшую съемку местности; 

 - работать с компасом, картой;  

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;  

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; - 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе;  

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; - рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

- составлять описание природного комплекса;  

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях;  

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 

«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 

«горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

 - работать с контурной картой;  

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 - приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей;  

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;  

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 - измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; - 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

 - называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; - называть меры по охране природы. 

 Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: 

 - ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 - планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

- оценивать работу одноклассников;  

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

 - определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 - сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 - высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

 - искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- давать характеристику географических объектов;  

- классифицировать информацию; - создавать тексты разных типов (описательные, 



 

 

объяснительные) и т. д.  

Личностные результаты обучения: 

 Учащийся должен обладать: - ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; - опытом участия в социально значимом труде; - осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; - коммуникативной 

компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; - основами экологической культуры.  

Содержание  

География. Начальный курс. 6 КЛАСС (35 часов). 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений 

и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной 

съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4.Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 



 

 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений и рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5.Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА (6 ч.) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов, и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7.Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов наЗемле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 



 

 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

7 класс  

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: - показывать материки и части света; - приводить примеры 

островов материковых, вулканических, коралловых; - давать характеристику карты; - 

читать и анализировать карту; - называть и показывать на карте крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; - объяснять 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; - 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; - делать простейшие 

описания климата отдельных климатических поясов; - показывать океаны и некоторые 

моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; - приводить примеры 

влияния Мирового океана на природу материков; - приводить примеры природных 

комплексов; - составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; - 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; - читать комплексную 

карту; - показывать наиболее крупные страны мира; - показывать на карте и называть 

океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть 

некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; - показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); - приводить примеры антропогенных 

изменений; - описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; - 

показывать наиболее крупные государства на материках; - уметь давать описания природы 

и основных занятий населения, используя карты атласа; - приводить примеры воздействия 

и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; - приводить 

примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 

ритмичность, зональность; - объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; - 

называть разные виды природных ресурсов; - приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения: Учащийся должен уметь: - самостоятельно 

приобретать новые знания и практические умения; - организовывать свою познавательную 

деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и 

применять их, оценивать результаты деятельности; - вести самостоятельный поиск, анализ 

и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию; - работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные); - 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; - 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; - ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих 

действий и поступков, принимать решения.  

Личностные результаты обучения: Учащийся должен: - осознавать себя жителем 

планеты Земля и гражданином России; - осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; - осознавать значимость и 

общность глобальных проблем человечества; - овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; - проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рационального использования; - 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - уважать 

историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов. 

География материков и океанов (70 часов) 



 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 Ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю.Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды.Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 Ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 Ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы.Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3.Характеристика климата по климатическим картам. 

4.Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 Ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 Ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы. 5.Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 



 

 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практические работы. 10.Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 Ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 



 

 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 
Практические работы.13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 Ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 Ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 
исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 
покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 Ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 
материка.Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 



 

 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 
Практические работы. 17.Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18.Выявление особенностей размещения населения, а 

также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 Ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

20.Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном. 21.Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.23. 

Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте.24. Моделирование на контурной карте размещения природных 

богатств Индии 



 

 

Географическая оболочка – наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. 26.Составление описания местности; выявление 

ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

8 класс  

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; - рассказывать об 

основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; - читать комплексную карту; - 

показывать наиболее крупные страны мира; - показывать на карте и называть океаны и 

материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; - показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); - приводить примеры антропогенных изменений; - описывать 

отдельные природные комплексы с использованием карт; - показывать наиболее крупные 

государства на материках; - уметь давать описания природы и основных занятий населения, 

используя карты атласа; - приводить примеры воздействия и изменений природы на 

материках под влиянием деятельности человека; - приводить примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; - 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; - называть разные виды 

природных ресурсов; - приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: - самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения; - организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; - вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; - работать с 

текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты 

разных видов (описательные, объяснительные); - оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; - взаимодействовать с людьми, работать 

в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; - ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения.  

Личностные результаты обучения:  

Учащийся должен: - осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; - 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; - осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; - проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; - проявлять патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране; - уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других народов. 

Содержание учебного предмета: 

География России. Природа. 



 

 

(всего 70 часов, из них 1 час резервное время) 

Что изучает физическая география России (1 ч.) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 ч.) 

Географическое положение России. Россия-самое большое государство мира. Крайние 

точки. Границы России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

16-начала 17 в. Открытие нового времени (середина 17-18 века). Открытия 18 века. 

Исследования 19-20 веков. 

Современное административно территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Р а з д е л  I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы (4 ч) 

О с о б е н н о с т и  р е л ь е ф а  Р о с с и и .  К р у п н ы е  ф о р м ы  р е л ь е ф а  Р о с с и и  

и  и х  р а з м е щ е н и е .  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры. Связь 

основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаем ы х .  М и н е р а л ь н о -

с ы р ь е в а я  б а з а  Р о с с и и .  Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа, 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры  

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы . 4. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны 

Внутренние воды и водные ресурсы(4ч) 



 

 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины 

ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

Почва и почвенные ресурсы (4 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.  

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно каштановые, 

каштановые, светло каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. Отчего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России.  

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный 

мир родного края.  

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  7 .  Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса .  8.Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России.  

Р а з д е л  I I  ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ПК) РОССИИ (36 ч) 

Тема 1. Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные ПК. Особенности природных комплексов морей на примере Белого 

моря. Ресурсы морей.  

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Практические работы. 9.  Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору).10.Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России.  

Восточно-Европейская (русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 



 

 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Памятники природы 

равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы рационального использования. 

Кавказ самые молодые и высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал –«каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно - Сибирской равнины. Природные зоны Западно – Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири- Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  

Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Раздел III .  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными явлениями.  
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды.  

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья.  

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14.Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 
 

9 класс  

ГЕОГРАФИЯ РОССИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО (2 часа в неделю, всего 68 часов, из 

них 9 часов-резервное время. 

 Общая часть курса (33 ч)  

Тема 1. Место России в мире (4 часа)  

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: её место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонном потенциалу. Функции административнотерриториального деления страны. 



 

 

Федерация и субъекты Федерации. Государственнотерриториальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. Географическое положение и границы 

России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения России. 

Географическое положение как фактор развития хозяйства. Географические границы 

России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона РФ. Особенности границ России. Страны – соседи России. Экономико-

и транспортно-географическое, геополитическое и экологогеографическое положение 

России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Роль Центральной и Западной Европы в 6 формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического геоэкологического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, её 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России.  

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального деления 

России. 2: Сравнение географического положения с другими странами.  
Тема 2.Население Российской Федерации. (5 часов)  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

16-19 веках. Численность и естественный прирост населения. Численность населения 

России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические 

кризисы. Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная 

структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и 

определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и 

его динамика. Прогноз численности населения. Национальный состав населения России. 

Россия-многонациональное государство. Языковые семьи народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграция населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направление миграций в России, их влияние на жизнь в стране. Городское и 

сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского населения. 

Размещение городов по территории страны. Различие городов по численности населения и 

функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские 

поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

размещения Российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. (3 часа)  

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в 

хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (1 час) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 



 

 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 часа)  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости, как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. География машиностроения. Особенности географии 

российского машиностроения. Причины неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий.  

Практические работы. 5 Определение главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения. Топливно-энергетический комплекс (3 

часа). Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефти- и газопроводов. География 

переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики.  

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России.  

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов)  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургияосновные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная 

металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы 

и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их 

география. Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  



 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 часа)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 

от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структуры. Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. Пищевая легкая и промышленность. 

Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и 

география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития.  

Практическая работа. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 часа)  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение 

в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификация услуг по характеру и видам, 

периодичность потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. 

География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и 

особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, 

распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного 

транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт. Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

 Раздел II. Региональная часть курса (26 ч)  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

(1 час) Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная 

и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа  

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.  

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1час)  

 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 часов) 

 Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад-межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Население и главные черты хозяйства. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 



 

 

развития. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный фактор усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. Географические особенности 

областей Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития его 

подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Волго-Вятский 

и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района.  

Европейский Север (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико- географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения.  

Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и ТиманоПечорская 

части района. Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. 

Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.  

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.  

Европейский Юг — Северный Кавказ (3 часа)   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 Поволжье (3 часа)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физикои 

экономико- географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 



 

 

промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Урал (3 часа) 

 Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико- географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 

отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН -АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 часов) 

 Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население и хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. УралоКузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития. Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве 

России. Природнотерриториальные комплексы района, их различия. Полоса основной зоны 

расселения и зоны Севера-два района. Различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная и база, география основных отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. 

Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро- Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Дальний Восток. Состав 

района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливноэнергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири.     

 

2.2.11 Физика 

245 ч. (7 кл. – 70 ч., 8 кл. – 70 ч., 9 кл. – 105 ч.) 

1. Планируемые результаты изучения физики в основной школе являются: 

Личностные результаты сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к 

выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. Метапредметными 

результатами обучения физике в основной школе являются: овладение навыками 



 

 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметными результатами обучения являются:  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс;  

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

 — умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  

— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; — умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механическиеволны, длина волны, отражение звука, эхо;  

— знание и способность давать определения физическихпонятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания,звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 



 

 

линейчатых спектров испускания и поглощения; — знание и способность давать 

определения/описанияфизических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический 

ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умениеприменять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; — знание назначения, устройства и принципа 

действиятехнических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, 

спектрограф;  

— [понимание сути метода спектрального анализа и еговозможностей]  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деленияядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада;  

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах;  

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; — 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 — владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; — понимание 

сути экспериментальных методов исследования частиц;  

— умение использовать полученные знания в повседн 

евной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы;  

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет);  

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; — 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом Общими предметными результатами обучения по 

данному курсу являются:  

— умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

— развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

 

Содержание учебного предмета: 7 класс 



 

 

 Введение Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 ФРОНТА 

Первоначальные сведения о строении вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Определение размеров малых тел. 

 Взаимодействия тел Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 3. Измерение массы тела на рычажных 

весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 9. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. Работа и мощность. Энергия Механическая 

работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

8класс 

1. Тепловые явления. 23 ч. 
        Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 3. Измерение влажности воздуха.  

2. Электрические явления. 29 ч. 



 

 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

         ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

          Электромагнитные явления. 5 ч. 
            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на моде 

3. Световые явления. 13 ч 
           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел (34ч) 

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 механическо- 

го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 2. Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук.(16ч) 

 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]. 

 ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити  

Электромагнитное поле (26ч)  

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. 

Колебательныйконтур. 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. 

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 Строение атома и атомного ядра (19ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 7. Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков. 

 8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

2.2.12 Химия 

175 ч. (8 кл – 105 ч., 9 кл – 70 ч.) 

Планируемые результаты:  

Предметными результатами) изучения предмета являются следующие умения:  

 осознание роли веществ:  

 определять роль различных веществ в природе и технике;  

 объяснять роль веществ в их круговороте.  

 рассмотрение химических процессов:  

 приводить примеры химических процессов в природе;  

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях.  

 использование химических знаний в быту:  

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  

 объяснять мир с точки зрения химии:  

 перечислять отличительные свойства химических веществ;  

 различать основные химические процессы;  

 определять основные классы неорганических веществ;  

 понимать смысл химических терминов.  



 

 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы;  

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов;  

 различать опасные и безопасные вещества.  

Ученик научится:  

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

признаки;  

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

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами.  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  



 

 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов;  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

Ученик получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ.  

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  



 

 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

ос-новными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

Предметные результаты обучения (9 класс): 

Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции»,  

 «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»;  

 характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название 

и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для 

неметаллов));  

 характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов;  

 давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;  

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка иязыка химии;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 



 

 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД):. 

- первоначальные представления об идеях и о методах химии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

химических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать химические средства наглядности ( диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных химических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Содержание предмета 

8 класс 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов 

.Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

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. 

Тема 1. Атомы химических элементов (12 часов) 

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 уровней атомов химических элементов малых периодов 

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. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения.Взаимодействие атомов химических 

элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (9 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.Число 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». 

Тема 3. Соединения химических элементов (16часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий .Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 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. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. 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. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15часов) 

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. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5часов) 

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2 

Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний 



 

 

эксперимент). 

Практическая работа № 3 

Анализ почвы и воды(домашний эксперимент). 

Практическая работа № 4 

Признаки химических реакций и их классификация. 

Практическая работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (22 часов) 

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 .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 металлами и 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 в свете ТЭД. 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 .Определение степени окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

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. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 4час) 

Практическая работа №6. 

Решение Экспериментальное задач по ТЭД. 

Содержание учебного предмета 

9класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч.) 

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 процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт.1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (15ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-

земельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных 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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б)кальция; в) алюминия; г)железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

Практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3ч.) 
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Тема 2. Неметаллы (23ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 

«неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 



 

 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе 

и иоде. 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. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их 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), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

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, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворённых веществ или газов. Восстановление меди из её 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. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат – ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений (3ч.) 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (10ч.) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трёхатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства 

и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 



 

 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена 

с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная  реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8ч.) 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

2.2.13 Биология 

280 ч. (5 кл. - 35 ч., 6 кл. – 35 ч., 7 кл. -70 ч., 8 кл – 70 ч., 9 кл. 70 ч.) 

5 класс 

Результаты обучения: 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 
— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 



 

 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Содержание предмета Биология.  

 Введение в биологию. 5 класс   

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 



 

 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганическиевещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

       ( Курсивом указан материал, необязательный для изучения.) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6  ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины—степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов определителей, 

чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки 

и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 



 

 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуацияхприродного происхождения. Простейшие способы 

оказанияпервой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время— 2 ч. 

 

6класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 

система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; «почвенное 

питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные 

животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», 

«половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 

«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое 

развитие»; «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы 

живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», 

«экосистема»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их 

значение. 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 



 

 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами. 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

Содержание предмета  

Биология. Живой организм. 6 класс   

(35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 



 

 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды 

в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение 

и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 



 

 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 



 

 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи 

питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Резервное время — 4ч. 

7 класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова её структура. 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 



 

 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, 

плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 



 

 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Содержание предмета 

Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 



 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация                                                                                                                                               Рисунки 

учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 
Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 



 

 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема 

цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 



 

 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 



 

 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 



 

 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время — 3 ч. 

8 класс 

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 



 

 

Учащиеся должны знать: 
— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

— основные признаки организма человека. 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы. 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 



 

 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

— формирование основ экологической культуры. 

Содержание предмета 

Биология. Человек. 8 класс 

 (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 



 

 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями функций эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение 

и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств. 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 

правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 



 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 



 

 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Резервное время —1 час. 

 

9 класс  

Результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— уровни организации живой материи и научные предмета, занимающиеся изучением 

процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих 

в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов. 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные 

черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 



 

 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

— виды изменчивости и различия между ними. 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 



 

 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения живых организмов. 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов. 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую, кайнозойскую эры; 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; 

— опровергать теорию расизма. 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 



 

 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные. 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника 

и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 

изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных 

и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 



 

 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты. 

Содержание предмета 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 



 

 

цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема .1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель 

и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 



 

 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 

зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства 

живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 



 

 

Тема 4.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль». 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая 

окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. Микроэволюция (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Тема 4.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную 



 

 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 4.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных. 

Тема 4.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные 

части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 

распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». 

Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 



 

 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Резервное время — 8 ч. 

 

2.2.14 Изобразительное искусство 

140 ч. (5 кл – 35, 6 кл – 35 ч.. 7 кл – 35 ч., 8 кл. – 35 ч.) 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



 

 

возможности ее решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
— формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

— развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

материального выражения  духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современ-

ности); 

— воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

— приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

— приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

— развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

— в осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

— развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе ученик должен: 
— знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

— знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

— знать несколько народных художественных промыслов России; 

— различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной  Евро XVII 

века); 

— различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 



 

 

— выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

— 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; 

— создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

— владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

— владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

— владеть   компетенциями:коммуникативной,   личностного   саморазвития,   

ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

—  различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно_прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, 

гобелен, батик и т. д.);  

— выявлять в произведениях декоративно_прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, деко_ ративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 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; создавать 

художественно_декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи);  

— владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объѐмных декоративных композиций; владеть навыком работы в конкретном 

материале (батик, витраж и т. п.);  

 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен: 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; знать о 

существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в 

искусстве, еѐ претворение в художественный образ; знать основные виды и жанры 

изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в истории искусства; называть имена выдающихся художников и 

произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; понимать особенности творчества и значение в отечественной 

культуре великих русских художников_пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; пользоваться красками (гуашь и акварель), 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму 



 

 

предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объѐмного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и 

использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; создавать 

творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе ученик должен: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; понимать 

особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального 

и художественно_образных начал и их социальную роль; знать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

конструировать объѐмно_пространственные композиции, моделировать 

архитектурно_дизайнерские объекты (в графике и объѐме); моделировать в своѐм 

творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных 

искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные 

объѐмно_пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и 

глубинно_пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; владеть 

навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из 

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

плоскости и в пространстве; 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 ансамбля; использовать разнообразные 

художественные материалы;  

В результате изучения изобразительного искусства в 8 классе ученик должен: 

- освоить азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из -

принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съѐмочной практике; усвоить принципы построения изображения и 

пространственно_временного развития и построения видеоряда (раскадровки); усвоить 

принципы киномонтажа в создании художественного образа; осознавать технологическую 

цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои 

знания при работе над простейшими учебными и домашними кино_ и видеоработами; быть 

готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 
Содержание предмета 

ИЗО 5 класс  

 ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8Ч)  

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства – условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.  

Тема. Древние образы в народном искусстве Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни 

– как выражение мифопоэтических представлений о мире, как память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно- 

символический характер. Задание: работа над декоративной композицией на тему древних 

образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки. Материалы: цветные 

мелки, уголь, сангина, тонированная бумага. Зрительный ряд: примеры древних образов в 



 

 

надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах. Литературный ряд: русские 

народные пословицы, поговорки, загадки. Музыкальный ряд: народные мелодии – плясовые, 

лирические.  

Тема. Убранство русской избы Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, 

земля, подземно-водный мир). Создание поисковых групп по направлениям народного 

искусства.Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, 

лобовая доска) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. Материалы: 

восковые мелки или уголь, сангина, тонированная бумага. Зрительный ряд: элементы 

декоративного убранства русских изб в разных регионах России. Литературный ряд: статья 

«Орнамент сквозь века» - беседа с академиком В.А.Рыбаковым  

Тема. Внутренний мир русской избы Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна- очи, свет и 

т.д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг 

предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: индивидуальная и коллективная работа над рисунком на тему «В русской избе» (выбор 

композиции, выполнение акварельного подмалевка). Выявление в работе символического 

значения элементов народного орнамента (резного, расписного). Вырезание из картона или 

плотной бумаги выразительных форм предметов крестьянского быта и труда, людей в народной 

праздничной одежде. Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага 

Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища. Литературный ряд: Л.Мей. В 

низенькой светелке… Музыкальный ряд: русская народная песня «В низенькой светелке». 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта Русские прялки, деревянная фигурная 

посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. Задание: Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды, 

предметов труда и украшение их орнаментальной росписью. Материалы: бумага или картон, 

ножницы, гуашь, кисти. Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной 

посуды, вальки, рубеля (слайды, репродукции). Музыкальный ряд: народная музыка в 

инструментальном изложении.  

Тема: Русская народная вышивка Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 

образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции народных мастеров. 

Материалы: восковые мелки, акварель или фломастеры, бумага. Зрительный ряд: образцы 

народной вышивки, примеры варьирования традиционных образов и мотивов в орнаментах 

народной вышивки (слайды). Литературный ряд: напевные песенные тексты. Тема. Народный 

праздничный костюм Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах России. Форма и декор женских 

головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 

небесного в образном строе народной праздничной одежды. Задание: Выполнение эскизов 

народного праздничного костюма разных регионов и народов России с использованием 

различных техник и материалов. Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, 

мелки, пастель. Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном изложении.  

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) Календарные народные праздники 

– это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или 

созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8Ч)  

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде – городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача – дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности 



 

 

народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 

художественных промыслах. Тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке, цветовой строй 

и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных 

форм игрушек. Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. Материалы: пластилин или глина, 

стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для 

росписи. Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные промыслы России», 

«Дымковская игрушка»; диафильм «Волшебный мир народной игрушки»; таблицы с 

примерами основных элементов росписи народных глиняных игрушек разных промыслов. 

Музыкальный ряд: веселая народная музыка, Р.Щедрин Озорные частушки.  

Тема. Искусство Гжели. Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с использованием 

традиционных для данного промысла приемов письма. Материал: белая бумага, ножницы, клей, 

акварель, большие и маленькие кисти. Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные 

образцы Гжели. Литературный ряд: стихи о гжельской керамике.  

Тема. Городецкая роспись Из истории развития городецкой росписи. Подробное 

рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. 

Птица и конь – главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы 

декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество 

изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: Выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкой росписи с использованием 

образа птицы, коня, растительных элементов. Материал: гуашь, большие и маленькие кисти, 

тонированная под дерево бумага. Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением 

произведений городецкого промысла, подлинные образцы Городца.  

Тема. ХохломаКраткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», 

- главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, 

последовательность его выполнения. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его 

особенности. Причудливо-затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. Задание: изображение формы предмета и его украшение травным 

орнаментом в последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля – 

криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно 

тонируется желто-охристым цветом. Материал: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, 

бумага. 

Тема. Жостово. Роспись по металлу. Из истории художественного промысла. Разнообразие 

форм подносов и вариантов построение цветочных композиций. Жостовская роспись – 

свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, 

объемности букета цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: 

замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. Задание: Выполнение фрагмента 

жостовской росписи с включением в некрупных и мелких форм цветов, связанных друг с 

другом. Выполненные индивидуально фрагменты росписи затем компонуются на черном поле 

крупных подносов. Материал: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. Зрительный 

ряд: слайды, репродукции, таблицы с изображением жостовских подносов и фрагменты 

росписи; подлинные жостовские подносы; изображение цветов.  

Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Дерево и береста – 

основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья – птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса – творения искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари 

Русского Севера, еѐ своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, еѐ 



 

 

праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с 

графической линией – черным перьевым контуром. Задание: Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение этого предмета в стиле данного промысла. Материалы: 

карандаш, бумага; бумага коричневого тона, цветная бумага, ножницы, клей.  

Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые 

группы активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех 

промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы 

классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (12Ч)  

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Осознание роли искусства украшения в 

формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для 

грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.  

Тема. Зачем людям украшения Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в 

организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по 

социальной принадлежности».Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественным 

смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов, в которых 

наиболее ярко раскрывается его социальная роль.  

Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества Эту тему предлагается 

раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика 

украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. Задание: Выполнение 

эскизов браслетов, ожерелий, алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства Древнего 

Египта. Материал: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти. Зрительный ряд: 

образцы декоративного искусства Древнего Египта (слайды, репродукции). Таблицы с 

изображением древнеегипетской символики. Литературный ряд: мифы Древнего Египта 

Тема. Одежда говорит о человеке Одежда, костюм не только служат практическим целям, они 

являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его намерений, т.е. его 

роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая 

(где была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного 

искусства Западной Европы 17 века (эпоха барокко). Важно обратить внимание учащихся на 

то, что декоративно-прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не 

похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой 

гаммой, но суть декора (украшений) остается та же – выявлять роли людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному признакам. Задание: индивидуально-коллективная работа – 

создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро 

«Золушка» (выбор композиции; передача стилевого единства декора одежды, предметов 

интерьера; выявление социальных принципов в изображаемых костюмах). Материал: белая и 

цветная бумага, кусочки ткани, ножницы, клей, гуашь, кисти большие и маленькие. Зрительный 

ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением зданий, предметов быта, 

одежды, относящихся к определенной эпохе. 

Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его 

владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого 

сообщества – государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от 

других общностей, объединений. В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, 

следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, на 



 

 

изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также 

на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, 

значение их элементов. Задание: Создание проекта собственного герба или герба своей семьи, 

своей школы, класса, объединения с использованием декоративно-символического языка 

геральдики. Материал: белая и цветная бумага, кусочки ткани, ножницы, гуашь, кисти, 

ограничение цветовой палитры. Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор 

слайдов «Старинные гербы русских городов», изобразительный материал с примерами 

современных эмблем.  

Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы)ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7Ч)  

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения лицея. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.  

Тема. Современное выставочное искусство Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т.д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала 

и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

Задание: разработка эскизов коллективных панно и витражей для украшения интерьера лицея 

по мотивам русских народных сказок, народных праздничных гуляний, древних образов 

народного (крестьянского) искусства. Творческая интерпретация древних образов: древа 

жизни, коня, птицы, матери-земли. Материал: цветные мелки, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: произведения современного декоративного искусства, выполненные в разных 

материалах; фотографии с изображением декоративных панно, выполненных по мотивам 

народного искусства.  

Тема. Ты – сам мастер Оставшиеся уроки 4 четверти посвящены коллективной реализации в 

конкретном материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т.д.) 

требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с учителем 

выполняется «картон», т.е. эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая композиция 

делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их собирают в более 

крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Учитель вместе с учащимися 

решает, учитывая реальные условия, из какого материала будут выполняться декоративные 

работы. В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по 

декоративно-прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим 

школу своими руками». 

Содержание предмета 

6 класс Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)  

Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусствБеседа об искусстве 

и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Зрительный ряд: произведения 

разных видов пластических искусств, демонстрирующие их разность. Тема. Художественные 

материалы Беседа о различных художественных материалах, используемых в 

изобразительном искусстве. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. Зрительный ряд: произведения разных видов художественных 

материалов, демонстрирующие их разность.  

Тема. Рисунок – основа изобразительного творчества Рисунок – основа мастерства 

художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. 

Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 



 

 

материалы и их выразительные возможности. Задание: зарисовка с натуры отдельных растений 

или веточек (колоски, колючки, ковыль, зонтичные растения и др.). Материалы: карандаши 

разной твердости, уголь, черная тушь и палочка, бумага. Зрительный ряд: рисунки разных 

видов, созданные разными материалами, учебный рисунок, наброски и зарисовки мастеров, 

подготовительные рисунки к картине, рисунки разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из 

жизни людей).  

Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, 

которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в 

характере линий – тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т.д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. Зрительный ряд: разные виды линейных 

рисунков, например линейные рисунки А.Матисса, П.Пикассо, П.Клее, В.Серова («Портрет 

балерины Карсавиной»); рисунки Н.Кузьмина, О.Верейского, И.Голицына и др.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные 

отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. Задание: изображение различных осенних состояний в 

природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени). Материалы: черная и белая гуашь, 

кисти, бумага или бумага для аппликаций, клей. Зрительный ряд: европейские гравюры и 

офорты 17-18 веков, графические рисунки Ф.Васильева, И.Левитана; черно-белая графика 

А.Остроумовой-Лебедевой; графика В.Лебедева, А.Дейнеки, П.Митурича, Н.Тырсы и др. Тема. 

Цвет. Основы цветоведения Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цветафантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и 

с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный 

город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). Материалы: 

гуашь, кисти, бумага. Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; 

произведения импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца 19 и 20 

века с ярко выраженным состоянием и фактурной живописью. Тема. Цвет в произведениях 

живописи Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т.д. Задание: изображение осеннего букета с разным 

настроением – радостный, грустный, торжественный, тихий и т.д. Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 

также живописные произведения с изображением букетов: В.Ван Гог. Ирисы; Караваджо. 

Корзина с фруктами; И.Хруцкий. Цветы и плоды; И.Грабарь. Хризантемы; К.Коровин. Цветы и 

фрукты, На берегу моря; С.Герасимов. Сирень; А.Пластов. Сенокос (фрагмент)  

Тема. Объемные изображения в скульптуре Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – и их выразительные свойства. 

Задание: объемные изображения животных в разных материалах. Материалы: пластилин, 

глина, мятая бумага, природные материалы. Зрительный ряд: рисунки и скульптурные 

произведения анималистического жанра – работы В.Ватагина, И.Ефремова и др.; В Серов. 

Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; Рембрант. Слон. Тема.  

Основы языка изображения (обобщение темы) Беседа. Обобщение материала темы: виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. Зрительный 

ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи и скульптуре. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника Беседа. Во все времена человек 

создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира 

и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 



 

 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и 

высоко ценят, передавая из поколения в поколение? Зрительный ряд: произведения искусства, 

характерные для различных эпох и контрастные по языку изображения. 

 Тема. Изображение предметного мира – натюрморт Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре.Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в 20 веке. Задание: работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, 

ритм. Материалы: гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликации, клей. Зрительный ряд: 

изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве древности, 

например: в Древнем Египте – «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, 20 век до н.э.) или 

«Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, 14 век до н.э. и др.); изображение 

предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, 

в искусстве Возрождения. Натюрморт 17,18,19-20 веков.  

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, 

которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы. Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической 

основы различных предметов. Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные 

формы для анализа конструкции.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива Плоскость и объем. 

Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. Задание: изображение 

конструкций из нескольких геометрических тел. Материалы: карандаш, бумага. Зрительный 

ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, фрагменты с 

изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений эпохи 

Возрождения.  

Тема. Освещение. Свет и тень Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как 

средство организации композиции в картине. Задание: изображение геометрических тел из 

гипса или бумаги с боковым освещением. Материалы: черная и белая гуашь или акварель, 

бумага. Зрительный ряд: освещенные боковым светомгеометрические тела; натюрморт из 

простых предметов с боковым освещением; наглядные пособия и таблицы; произведения 

искусства – натюрморты из европейской живописи 17-18 веков.  

Тема. Натюрморт в графике Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем 

его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. Задание: практическая работа предполагает оттиск с аппликации на 

картоне.Материалы: картон, клей, ножницы, фактуры для наклеек, типографская или масляная 

краска одного темного цвета и фотографический валик, бумага для оттисков. Зрительный ряд: 

изображения в печатной графике – грвюра и офорт в русском и европейском искусстве 15-18 

веков (А.Дюрер. Гравюра «Святой Иероним в келье» и др.), гравюра В.Фаворского, печатная 

графика Д. Митрохина. 

Тема. Цвет в натюрморте Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 



 

 

организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Задание: работа над изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т.д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. Зрительный ряд: А.Матисс. Красные рыбки; М.Сарьян. 

Виноград; В.Серов. Девочка с персиками (фрагмент); И.Машков. Синие сливы; К.Петров-

Водкин. Скрипка, Утренний натюрморт; А.Никич. Торжественный натюрморт. 

 Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) Итоговая беседа. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире 

и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 19-20 веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Задание: работа над 

натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет». Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и 

фрукты; И.Машков. Хлебы; Д Штеренберг. Красный натюрморт; З.Серебрякова. Автопортрет. 

За туалетом (фрагмент); А.Никич. Торжественный натюрморт; Б.Неменский. Память 

смоленской земли, Листы чистой бумаги; В.Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12ч)  

Тема. Образ человека – главная тема искусства Беседа. Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение 

в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Великие художники – портретисты. Зрительный ряд: примеры 

древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, древнеримский скульптурный 

портрет, фаюмский портрет, изображение человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет 

18 века. Портреты Рембранта, Эль Греко, Веласкеса; русский портрет 18-19 веков; портреты 

Ф.Рокотова, В.Боровиковского, Д.Левицкого, И.Репина, И.Крамского, В Серова; портрет в 

русском искусстве 20 века.  

Тема. Конструкция головы человека и ее основные пропорции Закономерности в 

конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица 

человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и 

форма рта. Подвижные части лица, мимика. Задание: работа над рисунком или аппликацией – 

изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, 

подбородок, скулы и т.д.). Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или 

аппликация из вырезанных из бумаги форм (деталей лица). Зрительный ряд: наглядные пособия 

и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма 

и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. Задание: объемное 

конструктивное изображение головы. Материалы: карандаш, бумага или аппликация с 

дорисовками. Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный 

академический рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А.Дюрер. Головы к 

напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; 

П.Рубенс. Девять различных голов на одном листе; Г.Гольбейн Младший. Набросок 

конструкции головы в ракурсе; Рембрант. Девять штудий голов.  

Тема. Портрет в скульптуре Человек – основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные Задание: объемное 

конструктивное изображение головы. Материалы: карандаш, бумага или аппликация с 

дорисовками. Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный 

академический рисунок гипсовой головы со стадиями работы; А.Дюрер. Головы к 

напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; 



 

 

П.Рубенс. Девять различных голов на одном листе; Г.Гольбейн Младший. Набросок 

конструкции головы в ракурсе; Рембрант. Девять штудий голов.  

Тема. Графический портретный рисунок Образ человека в графическом портрете. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. 

Выразительность графического материала. Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или 

одноклассника. Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага. Зрительный ряд: А.Дюрер. 

Набросок к «Апостолу Марку»; Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; графические 

портреты О.Кипренского, И.Репина, В.Серова, З.Серебряковой, К.Сомова, М.Врубеля. Тема. 

Сатирические образы человека Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. Задание: изображение сатирических образов литературных 

героев или создание дружеских шаржей. Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, 

карандаш. Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы леонардо да Винчи; 

сатирические образы О.Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В.Дени, Д. 

Кардовского; политическая сатира Б.Ефимова, Кукрыниксов. 

 Тема. Образные возможности освещения в портрете Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный 

сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. Задание: 

наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 

освещении.Материалы: черная акварель, кисть, бумага. Зрительный ряд: графические и 

живописные портреты Рембранта; изображения человека в произведениях Ж.деЛатура, 

М.Караваджо, К.Брюллова; И.Репин. Мужичок из робких; фотографии головы в разном 

освещении. Тема. Роль цвета в портрете Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого 

человека (члена семьи, друга). Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. Зрительный 

ряд:О.Ренуар. Портрет Ж.Самари; В.Серов. Девочка с персиками. Девушка, освещенная 

солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь; А.Архипов. Крестьянка в 

красном. 

 Тема. Великие портретисты прошлого Выражение творческой индивидуальности художника 

в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета 

и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и 

русских великих художников-портретистов (по выбору учителя).  

Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века Особенности и направления развития 

портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые 

мастера европейского изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

отечественном искусстве 20 века. Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и 

русских великих художников-портретистов (по выбору учителя).  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7ч)  

Тема. Жанры в изобразительном искусстве Беседа. Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры. Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 

 Тема. Изображение пространства. Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и 

сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве 20 века и его образный смысл. Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с 

фризовой композицией; примеры древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская 



 

 

мозаика и древнерусская иконопись; эпоха Возрождения; работы Пьеро Дела Франчески, 

АндреаМантеньи, Яна Ван Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), 

пространство в произведениях П.Веронезе и Тициана.  

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива  

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов – перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением линейной и воздушной перспективы. Материалы: карандаш, гуашь с 

ограниченной палитрой, кисти, бумага. Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о 

правилах перспективы; А.Дюрер. Художник, рисующий портрет при помощи 

перспективного экрана; Б.Пинтуриккио. Портрет мальчика; П. делла Франческа. Городской 

пейзаж с изображением идеального города; с.Щедрин. Веранда, обвитая виноградом, 

Новый Рим; И.Левитан. Владимирка, Осенний день. Сокольники; И.Шишкин. Рожь.  

Тема. Пейзаж – большой мир Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность 

от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. Задание: работа над изображением 

большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение 

задания может быть как индивидуальным, так и коллективным с использованием 

аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями. Материалы: 

гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. Зрительный ряд:Н.Пуссен. Пейзаж 

с Полифемом; К.Лоррен. Пейзаж с похищением Европы; П.Брейгель. Времена года; 

С.Щедрин. Вид на Капри; И.Левитан. Над вечным покоем; Н.Рерих. Гималаи. Тема. Пейзаж 

настроения. Природа и художник Пейзаж-настроение как отклик на переживания 

художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. Задание: создание 

пейзажа-настроения – работа по представлению и памяти с предварительным выбором 

яркого личного впечатления от состояния в природе (например, изменчивые и яркие 

цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета). Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд:К.Моне. Впечатления. Восход солнца. Поле маков; П.Сезанн. Гора Сент-

Виктуар; В.Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И.Левитан. Золотая осень, Март, 

Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, мартовский снег; пейзажи К.Юона, 

Н.Крымова, А.Пластова и др.  

Тема. Пейзаж в русской живописи История формирования художественного образа 

природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А.Венецианова и его 

учеников. А.Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в 

произведениях И.Шишкина. Задание: разработка творческого замысла и создание 

композиционного живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей 

Родины» или на основе выбранного литературного образа природы в творчестве 

А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина). Материалы: гуашь или акварель, кисти, 

бумага. Зрительный ряд:К.Моне. Впечатления. Восход солнца. Поле маков; П.Сезанн. Гора 

Сент-Виктуар; В.Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И.Левитан. Золотая осень, Март, 

Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, мартовский снег; пейзажи К.Юона, 

Н.Крымова, А.Пластова и др.  

Тема. Городской пейзаж Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве 20 века. Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем 

создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после 

предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован 

прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 



 

 

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». Материалы: гуашь с 

ограниченной палитрой или оттиски с аппликацией на картоне. Зрительный ряд: 

венецианский и голландский пейзажи 17 века, городской пейзаж в русском искусстве конца 

19 – начале 20 века, город в живописи и графике в русском искусстве 20 века.  

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение 

изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства 

выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. 

Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. Уровни понимания 

произведения искусства. Понимание искусства – труд души. Эпоха, направления в 

искусстве и творческая индивидуальность художника. Зрительный ряд: произведения 

живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и натюрморты разных народов и 

эпох. 
Содержание предмета 

7 класс  

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса 

и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в 

истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и 

видения мира. Темы в 7 классе посвящены изучению архитектуры и дизайна, т.е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник-дизайн-

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

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, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. Разнообразие формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. Тема. Основы 

композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» Объемно-пространственная и 

плоскостная композиции. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации 

рассматриваются на примере упражнений с простейшими формами – прямоугольники, 

квадраты). Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое 

равновесие в композиции, гармония, сгущенность и разреженность формы). Материалы: 

бумага (не более ¼ машинописного листа), ножницы, клей, фломастер. 

 Тема. Прямые линии и организация пространства Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных 

композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. Задание: 

выполнение практических работ по теме: «Прямые линии – элемент организации 



 

 

плоскостной композиции». Материалы: Бумага, клей, ножницы (или компьютер). 

 Тема. Цвет – элемент композиционного творчества Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Задание: выполнение 

практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в организации композиционного 

пространства» Материалы: бумага, краски.  

Тема. Свободные формы: линии и тоновые пятна Выразительность линии и пятна, 

интонационность и многоплановость. Задание: выполнение аналитической работы по теме 

«Абстрактные формы в искусстве». Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или 

графические материалы (по выбору).  

Тема. Буква – строка – текст. Искусство шрифта Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. Логотип. Задание: выполнение аналитических и 

практических работ по теме: «Буква – изобразительный элемент композиции». Материалы: 

бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер).  

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображений и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по теме: «Изображение – образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки».. Материалы: бумага, 

ножницы, клей, фотоизображения.  

Тема. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Задание: выполнение 

практических работ по теме «Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере). Материалы: бумага, 

фотоизображения, фломастер, ножницы, клей (или компьютер). Раздел 2. В мире вещей и 

зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) От плоскостного 

изображения – к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и 

объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре 

зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском 

проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т.д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. Задание: 

выполнение практических работ по теме: «Соразмерность и пропорциональность объемов 

в пространстве» (создание объемно-пространственных макетов). Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

 Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в объме 

и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 



 

 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Задание: выполнение практической работы по теме: «Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете» (создание объемно-пространственного макета из 2-3 объемов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей.  

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие 

модуля Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний 

на образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

зданий. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объемных форм, их 

композиционное усложнение», «Соединение объемных форм ив единое архитектурное 

целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». Материалы: бумага, 

ножницы, клей.  

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания Рассмотрение различных типов 

зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их 

структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов 

здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.). Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. Задания: 

выполнение практических работ по теме «Проектирование объемно-пространственного 

объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов). Материалы: бумага, 

фломастер, ножницы, клей.  

Тема. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота – наиболее полное выявление функции вещи. Задания: 

выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового предмета», 

а также творческой работы «Создание образно-тематической инсталляции» (портрет 

человека, портрет времени, портрет времени действия). Материалы: графический 

материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи рама (для инсталляции). Тема. Форма и 

материал Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из 

которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудио техника – 

от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т.д.). Задания: выполнение 

практических работ по теме «Определяющая роль материала в создании формы 

конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи - вещь»). 

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, шарики 

и т.п.  

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения 

в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, 

а также мягкого и резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. Задание: выполнение 

коллективной практической работы по теме «Цвет как конструктивный, пространственный 

и декоративный элемент композиции» (создание комплекта упаковок из 3-5 предметов; 

макета цветового решения пространства микрорайона). Материалы: цветная и белая 

бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т.д. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 



 

 

человека (12 ч) Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дальменов до индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных 

искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей 

и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или 

город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете.  

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. Задания: выполнение работ по теме: «Архитектурные образы 

прошлых эпох» (аналитические работы: зарисовки или живописные этюды части города, 

создание узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа: 

фотоколлаж из изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастеры, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей.  

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в градостроительстве Задания: выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города будущего; графическая 

«визитная карточка» одной из столиц мира) Материалы: материалы для коллажа; 

графические материалы (по выбору), бумага 

 Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица Исторические формы 

планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: регулярная, или прямоугольная; радиально-

кольцевая; нерегулярная , или свободная. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. Задания: 

выполнение практических работ по теме «Композиционная организация городского 

пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») организации 

городского пространства; создание проекта расположения современного здания в 

исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, 

подчинение его элементов какому-либо главному объекту). Материалы: графические 

материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и 

индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. 

Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных 

блоков, блоков локального озеленения и т.д. Задания: выполнение практических работ по 

теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-

графической композиции и дизайн-проекта оформления витрины магазина). Материалы: 

фотографии части города, 2-3 реальные вещи, ткани, декор (для проектов); графические 

материалы, бумага (для предварительных эскизов).  



 

 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.) Задания: выполнение практической и 

аналитической работ по теме: «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» 

(создание образно-коллажной или подготовка реферата: создание конструктивного или 

декоративно-цветового решения элемента сервиза по аналогии с остальными его 

предметами). Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Технология макетирования путем введения 

в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т.д.) для создания архитектурно-ландшафтных объемов (лес, водоем, 

дорога, газон и т.д.) Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Композиция архитектурно-ландшафтного макета» (выполнение аналитического 

упражнения, создание фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т.д.). Материалы: 

графические (материалы по выбору), бумага, ветки, камешки, нитки, пластик и т.д 

 Тема. Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Единство и эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Задание: выполнение практической творческой работы по теме «Проектирование 

архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный город», «Город 

будущего»). Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7ч) Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты или сада. Живая природа в доме. Социопсихология, 

мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир.  

Тема. Мой дом – мой образ. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

Мечты и представления о своем будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. Мой дом – 

мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Индивидуальное 

проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного 

задания с обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического 

(поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей 

территории). Материалы: графические материалы (по выбору), бумага.  

Тема. Интерьер, который мы создаем Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Задание: 

выполнение практической работы по теме «Проект организации многофункционального 

пространства и вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или реальный). 



 

 

Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей. 

 Тема. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй Планировка сада, огорода, 

зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини-

пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушки для птиц и т.д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. 

Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в комнате. Задания: 

выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории приусадебного 

участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение аранжировки 

растений, цветов и природных материалов исходя из принципов композиции). Материалы: 

графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы.  

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура 

и ты» (подбор костюмов для разных людей с учетом специфики их фигуры, пропорций, 

возраста; создание 2-3- эскизов разных видов одежды для собственного гардероба). 

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага.  

Тема. Встречают по одежке Психология индивидуального и массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и 

подростковая мода. «Быть или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и еѐ выражение в одежде. Стереотип и китч. Задания: выполнение 

коллективных практических работ по теме «Дизайн современной одежды» (создание 

живописного панно с элементами фотоколлажа на тему современного молодежного 

костюма, создание коллекции образно-фантазийного костюма в натуральную величину). 

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага, марля, 

проволока, ленты и т.п.  

Тема. Автопортрет на каждый день Лик или личина? Искусство грима и причѐски. Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. Задания: выполнение 

практических работ по теме «Изменение образа средствами внешней выразительности» 

(подбор вариантов прически и грима для создания различных образов одного и того же лица 

– рисунок или коллаж; выполнение упражнений по освоению навыков и технологий 

бытового грима, т.е. макияжа; создание средствами грима образа сценического или 

карнавального персонажа). Материалы: графические материалы (по выбору0 или 

материалы для коллажа, материалы для макияжа. Человек как объект дизайна. Понятие 

имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль и т.д., 

определяющей фориу поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик-

рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью 

и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика. Задание: создание коллективной 

практической работы по теме «Имидж-мейкерский сценарий-проект с использованием 

различных визуально-дизайнерских элементов», соревновательно-игровая реализация 

сценария-проекта. Материалы: по выбору учителя и учащихся.  

Тема. Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) Человек – мера внешнего 

мира. Он – или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаѐшь и «душу». 

Моделируя себя, моделируешь и создаѐшь мир и своѐ завтра. Роль дизайна и архитектуры 

в современном обществе как важной составляющей, формирующей его социокультурный 

облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Задание: участие в выставке творческих работ, коллективное обсуждение художественных 



 

 

особенностей работ.  
Содержание предмета 

8 класс  

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 ч) Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в 

своих произведениях выразительные средства различных видов художественного 

творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным 

искусством, поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра – самого 

древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, 

фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и 

воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение 

перестает быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссер, 

актѐры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и 

спецификой художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения 

в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых 

представлений, место в них изобразительного компонента. Исследовательские и 

практические задания, представленные в творчески развивающей системе. 

 Тема. Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино Специфика 

изображения в произведениях театрального и экранного искусств. Исследование 

визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового характера. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль 

художника в содружестве драматурга, режиссера и актера в спектакле. Коллективность 

творчества – основа синтетических искусств. Задания: обзорно-аналитические упражнения, 

исследующие специфику изображения в театре и кино: художественно-творческие работы 

на тему «Театр – спектакль - художник» с целью создания облика спектакля, предлагаемого 

режиссером, создание набросков и выработка предложений на тему «Как это изобразить на 

сцене». Материалы: карандаши, бумага, компьютер. 

 Тема. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник Актер – основа 

театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль сценографии и 

художника в театре. Сценография – элемент единого образа спектакля. Оформление живет 

только через актера, благодаря его игре. Природа актерской игры и основы актерского 

искусства. Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции художественных 

и общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актерскую природу 

театрального искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр – 

спектакль - художник» (перемена отношения к вещи и месту действия); создание 

подмакетника для спектакля и развитие в себе фантазии и веры в предлагаемые 

обстоятельства. Материалы: Карандаши, бумага, картон и иные материалы для этюдов и 

макетирования, а также компьютер. 

 Тема. Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного 

творчества Различия в творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи 

театрального художника: создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего 

облика актера (т.е. создание образа места действия и костюма). Типы декорационного 

оформления спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, условно-

метафорическое и др. Историческая эволюция театрально-декорационного искусства. 

Анализ драматургического материала – основа режиссерского и сценографического 

решения спектакля. Условность художественно-образного языка сценографии. Отличие 

бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи на сцене. Основы режиссерско-

сценографической и актерской грамоты. Задание: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих отличие бытового предмета и среды от сценических, а также роль 



 

 

художника-сценографа в решении образа и пространства спектакля; индивидуальные и 

групповые художественно-творческие работы га тему «Театр – спектакль - художник» 

(создание образа места действия и сценической среды – лес, море и т.п.) как в актерски-

игровой форме, так и в виде выгородки из 3-4 предметов, рисунка или макета. Материалы: 

карандаши, бумага, картон; материалы, необходимые для этюда или макета, а также 

компьютер.  

Тема. Сценография – искусство и пространство Этапы и формы работы театрального 

художника: от эскиза и макета до их сценического воплощения. Производственно-

технологическая составная сценографии: как и с кем работает художник. Театральные 

службы и цеха. Элементы декорационного оформления спектакля. Цвето-световая и 

динамическая трансформация визуального облика современных зрелищ и шоу. 

Проекционные и лазерные эффекты на основе компьютерных технологий, требующие 

новые специальности дизайна сцены. Задания: индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на тему «Театр – спектакль - художник» (создание 

игровой среды и ситуации, в которой актер может вести себя естественно, т.е. «быть», а не 

«казаться»), а также продолжение работы по пространственному и образному решению 

спектакля. Материалы: карандаши, бумага, картон и иные материалы, необходимые для 

данного этюда или макета, а также компьютер.  

Тема. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы» Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, 

грима и прически от сценических. Костюм – средство характеристики персонажа. Виды 

театральных зрелищ: цирк, эстрада, шоу, в которых костюм является главным элементом 

сценографии. Технологические особенности создания театрального костюма в школьных 

условиях. Внешнее и внутреннее перевоплощение актера. Фантазия и вера в происходящее 

(если бы это была не сцена, а море или дворец) рождают ответственность действий. Маска 

как средство актерского перевоплощения. Задание: выполнение аналитических 

упражнений, исследующих искусство внутреннего и внешнего перевоплощения актера при 

помощи костюма и грима; индивидуальные и групповые художественно-творческие работы 

на тему «Театр – спектакль - художник» (создание костюма персонажа и его сценическая 

апробация как средство образного перевоплощения). Материалы: материалы, 

необходимые для создания костюма и его эскиза, а также компьютер для моделирования 

грима и прически персонажа. 

 Тема. Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол Ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театральных кукол и способы работы с ними. Технологии создания простейших кукол на 

уроке. Игра с куклой – форма актерского перевоплощения и средство достижения 

естественности в диалоге. Задание: выполнение аналитических упражнений, 

раскрывающих особо значительную роль художника в кукольном спектакле; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр – 

спектакль - художник» (создание куклы и игры с нею в сценически-импровизационном 

диалоге). Материалы: материалы, необходимые для создания кукольного персонажа и его 

эскиза, а также компьютер.  

Тема. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению Анализ этапов создания 

театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной репетиции и премьеры. 

Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. Многофункциональность современных 

сценических зрелищ и их культурно-общественная значимость. Единство творческой 

природы театрального и школьного спектаклей. Творческие упражнения и этюды – 

эффективная форма развития театрального сознания учащихся. Задание: образно-

аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно-творческой деятельности 

на тему «Театр – спектакль - художник» (в выставочных или сценических форматах). 

Материалы: весь спектр материалов (включая компьютерное оборудование), необходимых 

для проведения итогового просмотра.  

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 



 

 

искусств и технологий (8 ч) Эволюция изображения в искусстве как следствие развития 

технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т.д.). Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах 

(от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар 

видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение 

действительности в формах самой действительности. Фотография – не синтетическое 

искусство, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. Фотография – вид 

художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и 

различия между картиной и фотографией. Фотоснимок как информационно-

художественный и историко-документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история 

фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила 

творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную 

фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность 

фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, которая достигается не только 

дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. Освоение основ художественно-

съемочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков и в проектно-творческой 

практике. 

 Тема. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску 

своей образной специфики и языка. Фотография – новое изображение реальности, новое 

соотношение объективного и субъективного. История фотографии: от дагерротипа до 

компьютерных технологий. Фотографическое изображение – не реальность, а новая 

художественная условность, несмотря на свое внешнее правдоподобие. Центральное 

положение темы: фотографию делает искусством не фотоаппарат, а художническое 

видение фотографирующего. Задания: выполнение обзорно-аналитических упражнений, 

исследующих фотографию как новое изображение реальности, расширяющее творческие 

возможности художника; пробные съемочные работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству», показывающие фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес 

к творческой работе. Материалы: различные типы съемочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

 Тема. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать Опыт изобразительного искусства – фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора – основа 

операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съемки: выбор объекта и точки 

съемки, ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в 

фотографии. Задание: выполнение аналитических упражнений, исследующих 

операторское мастерство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в 

обыденном необычное; проектно-съемочные работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение операторской грамоты и образно-композиционной 

выразительности фотоснимка). Материалы: различные типы съемочной фотоаппаратуры, 

а также компьютер.  

Тема. Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура Свет – средство 

выразительности и образности. Фотография – искусство светописи, когда свет является не 

только техническим средством, а ее изобразительным языком. Операторская грамота 

съемки фотонатюрморта. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Задание: 

выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественную роль 

света в фотографии; проектно-съемочные практические работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты съемки фотонатюрморта и выявление формы и 

фактуры вещи при помощи света). Материалы: различные типы съемочной 

фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера 

Образные возможности цветной и черно-белой фотографии. Световые эффекты и 



 

 

атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съемки. Цвет в 

живописи и фотографии (авторски сочиненный и природно-фиксирующий). Графическая 

природа черно-белой фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально-эмоциональной 

памяти об увиденном. Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, 

исследующих визуально-эмоциональную и репортажную специфику жанра фотопейзажа; 

проектно-съемочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение операторской грамоты в передаче образно-эмоциональной выразительности 

фотопейзажа). Материалы: различные типы съемочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер.  

Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета Анализ 

образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека? Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при 

передаче характера человека в фотографии. Операторская грамота репортажного 

фотопортрета: оперативность в выборе момента и места съемки, передача эмоционально-

психологического состояния и др. Практика съемки постановочного портрета. Задания: 

выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих общее и различное в 

природе образа в картине и фотографии, соотношение в них объективного и субъективного; 

проектно-съемочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты съемки репортажного и постановочного фотопортрета). Материалы: 

различные типы съемочной фотоаппаратуры, а также компьютер.  

Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатленных мгновений истории общества и жизни человека. 

Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы над событийным 

репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съемка с отвлечением и др. Семейная 

фотохроника (альбом или электронная презентация) – история в родных лицах, 

запечатленная навсегда память о близких. Операторская грамота фоторепортажа: 

оперативность съемки, нацеленность и концентрация внимания на событии и др. Задания: 

выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих информационную и 

историческую значимость фотографии как искусства фактографии; проектно-съемочные 

практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение навыков 

репортажной съемки). Материалы: различные типы съемочной фотоаппаратуры, а также 

компьютер. 

 Тема. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка Фотография – остановленное и запечатленное навсегда время. 

Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах 

массовой информации (СМИ). Возможности компьютера в обработке фотографического 

материала. Значение фотоархива для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение 

художественных возможностей или фальсификация документа? Задание: выполнение 

аналитических разработок и упражнений, исследующих художественные и 

технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в правдивой трактовке 

факта; проектно-съемочный практикум на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение грамоты работы с компьютерными программами при обработке фотоснимка); 

участие в итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творчесих работ по теме 

четверти и их коллективное обсуждение. Материалы: различные типы программ для 

компьютерной работы с фотографиями.  

Раздел 3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, 

помимо изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещѐ и 

актѐрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 



 

 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность 

художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный 

образ в художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего 

режиссером, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это 

не значит, что исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач 

в фильме). Съемка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ученик 

выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссерского, операторского мастерства, 

художественной грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и 

создателей своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в 

системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. 

Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Тема.Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино Кино – синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это 

движущееся экранное изображении е. Экранное изображении е – эффект последовательной 

смены кадров, их соединение – т.е. монтаж, который рождает экранный образ, придает 

смысл изображаемому и является языком кино. Художественная условность пространства 

и времени в фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от Великого немого 

до прихода в кинематограф звука и цвета. Задания: выполнение обзорно-аналитических 

разработок, исследующих синтетическую природу киноизображения, условность 

экранного времени и пространства, роль монтажа, звука и цвета в киноискусстве; съемочно-

творческие упражнения на тему «От большого кино к твоему видео» (понимание 

взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его хронометража). Материалы: 

видеоматериалы, необходимые для монтажного построения видеофразы при помощи 

компьютера. 

 Тема. Художник – режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль 

режиссера и оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника-постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого 

выражения в кино. Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих 

особенности художественного творчества в киноискусстве; съемочно-творческие 

упражнения на тему «От большого кино к твоему видео», моделирующие работу 

киногруппы и роль в ней художника-постановщика (выбор натуры для съемки, создание 

вещной среды и художественно-визуального строя фильма) Материалы: видеоматериалы, 

необходимые для упражнений на данную тему при помощи компьютера. 

 Тема. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка Фильм – «рассказ в 

картинках» Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции рассматриваются в трѐх 

аспектах: сценарном, режиссерском и операторском. Значение сценария в создании фильма. 

Сценарий – литературно-текстовая запись будущего фильма. Раскадровка – 

изобразительная запись (покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная 

последовательность планов. Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись 

предстоящей съемки со схематическими зарисовками – наилучшая сценарная форма для 

любительского видео. Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих роль 

сценария для большого экрана и любительского фильма; съемочно-творческие упражнения 

«От большого кино к твоему видео», (формирование сюжетного замысла в форме 

сценарного плана). Материалы: бумага, авторучка и карандаш или компьютер.  

Тема. Воплощение замысла Художническая природа режиссерско-операторской работы в 

создании фильма. Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или 

читать еѐ на экране) – основа зрительской и творческой кинокультуры. Образ как результат 

монтажного соединения планов. Азбука композиции кинослова и кинофразы. 

Последовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре – 

главная задача режиссера. Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих 



 

 

смысл режиссуры в кино и роль режиссера при съемке домашнего видео; съемочно-

творческие упражнения на тему «От большого кино к твоему видео», (практическое 

воплощение сценарного замысла в ходе съемки и монтажа фильма). Материалы: 

видеоматериалы, необходимые для упражнений на данную тему (на компьютере).  

Тема. Чудо движения: увидеть и снять Азы операторского мастерства при съемке 

кинофразы. Умение оператора «монтажно» мыслить и снимать. Замысел и съѐмка. Опыт 

фотографии – фундамент работы кинооператора (точка съѐмки, ракурс, крупность плана, 

свет). Техника съѐмки камерой в статике и в движении. Влияние хронометража на ритми 

восприятие происходящего на экране. Задания: выполнение аналитических разработок, 

исследующих художническую роль оператора в визуальном решении фильма; съемочно-

творческие упражнения на тему «От большого кино к твоему видео», (освоение 

операторской грамоты при съѐмке и монтаже кинофразы). Материалы: съѐмочная 

видеоаппаратура и компьютерные программы, необходимые для видеомонтажа.  

Тема. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и 

драму, сухую информацию и безудержную фантазию. Многообразие жанровых киноформ: 

от большого «метра» игровых блокбастеров (популярный и успешный в финансовом 

смысле фмльма) до мини-анимаций или видеоклипов. История и специфика рисованного 

фильма, его эволюции от «мультика» до высокого искусства анимации, в котором роль 

художника соизмерима с ролью режиссера. Задания: выполнение аналитических 

упражнений на темы жанрового и видового многообразия кино (на примере анимации), а 

также роли художника в создании анимационного фильма; съемочно-творческие 

упражнения на тему «От большого кино к твоему видео», (создание авторского небольшого 

анимационного этюда). Материалы: весь комплекс необходимой съѐмочной и монтажно-

компьютерной аппаратуры.  

Тема. Живые рисунки на твоем компьютере Возможности компьютерной анимации для 

большого экрана и школьного телевидения или любительского видео. Разные типы 

компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной 

практики (перекладки, коллажи и др.). Технология создания и основные этапы творческой 

работы над анимационными мини-фильмами. Значение сценарно-режиссерских и 

художнически-операторских знаний для построения сюжета и монтажа анимационной 

кинофразы. Роль звукового оформления и типичные ошибки при создании звукоряда в 

любительской анимации. Задание: анализ художественных достоинств анимаций, 

сделанных учащимися; заключительный этап проектно-съѐмочной работы над авторской 

мини-анимацией; участие в итоговом просмотре творческих работ по теме. Материалы: 

весь комплекс необходимой съѐмочной и монтажно-компьютерной аппаратуры.  

Раздел 4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (7ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного 

общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим 

настолько, насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее 

телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке 

экранно-визуальных изображений и образов. Практическое освоение грамоты киноязыка 

через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 

телевизионного зрелища и множество функций телевидения – просветительская, 

развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. Телевидение – 

мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства.  

Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения Телевидение – новая визуальная технология или новая 

муза? Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища. При 

множественности функций современного телевидения – просветительской, 



 

 

развлекательной, художественной – его доминанту составляет информация. Телевидение – 

мощнейший социально-политический манипулятор. Художественный вкус и культура – 

средство защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. Интернет – новейшее 

коммуникативное средство, активизирующее социальное и художественно-творческое 

выражение личности в процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной 

информации. Актуальность и необходимость зрительской и творческой телеграмоты для 

современных школьников. Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, 

исследующих информационную и художественную природу телевидения, его 

многожанровость и специфику прямого эфира, когда ТВ транслирует экранное 

изображение в реальном времени; проектно-творческие упражнения на тему «Экран – 

искусство - зритель», моделирующие творческие задачи при создании телепередачи. 

Материалы: видеометериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера.  

Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка Специфика телевидения – это сиюминутность 

происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа – основа телеинформации. Принципиальная общность 

творческого процесса в любительском и телевизионном видеосюжете или репортаже. 

Основы школьной тележурналистики. Задания: выполнение обзорно-аналитических 

разработок, рассматривающих кинодокументалистику как основу телепередач различных 

жанров (от видеосюжета до ток-шоу); проектно-творческие упражнения на тему «Экран – 

искусство - зритель», моделирующие состав репортажной съемочной телегруппы, еѐ 

творческие задачи при создании телепередачи, условия работы и др. 

Материалы:видеометериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера.  

Тема. Жизнь врасплох или Киноглаз Метод кинонаблюдения – основное средство 

изображения события и человека в документальном фильме и телерепортаже. Событие и 

человек в реалиях нашей действительности – главное содержание телеинформации. Правда 

жизни и ест ественность поведения человека в кадре – основная задача авторов – 

документалистов Средства достижения правды на телеэкране и в собственных 

видеосюжетах. Фиксация события – пусть долгая и кропотливая съемка, но не 

инсцинировка. Режиссерско-операторская грамота рассматривается на примере создания 

видеоэтюда и видеосюжета. 

 Тема. Видеоэтюд в пейзаже и портрете Дальнейший этап освоения кинограмоты: от 

видеофразы к видеоэтюду. Анализ драматургического построения экранного действия на 

примере фрагментов документальных телефильмов (3-5- фрагментов). Видеоэтюды на 

передачу настроения; пейзажные, архитектурные или портретные зарисовки, в которых 

воплощается образно-поэтическое видение мира и человека. Композиция видеоэтюда: 

драматургическое взаимодействие изображения и звука. Задания: выполнение обзорно-

аналитических разработок, раскрывающих эмоционально-образную специфику жанра 

видеоэтюда и особенности изображения в нем человека и природы; проектно-съемочный 

практикум на тему «Экран – искусство - зритель», (процесс создания видеоэтюда) 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съемки и компьютерного монтажа 

видеоэтюда.  

Тема. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью Художественно-информационное 

сообщение о событии любой значимости – содержание видеосюжета, который может 

решаться как интервью, репортаж с места события или очерк. В них, в отличие от 

видеоэтюда, главное – не эмоционально-политическое видение и отражение мира, а его 

осознание. Авторская подготовленность к выбору и освещению события, а также 

оперативность в проведении съемки. Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в 

виде внутреннего монолога или комментария. Музыка и слово преобразуют содержание 

«картинки» и создают новую смысловую образность. Контрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу одно, вижу другое), расширяющий эмоционально-смысловое 



 

 

содержание сюжета. Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих 

эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нем 

человека и природы; проектно-съемочный практикум на тему «Экран – искусство - 

зритель», (процесс создания видеоэтюда). Материалы: видеоаппаратура, необходимая для 

съемки и последующего компьютерного монтажа видеосюжета. 

 Тема. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. Анализ 

эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения: от 

реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-изобразительного 

построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики «картинки» от 

музыкальной или текстовой фабулы. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности в интернет-пространстве. 

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы 

киноязыка современных экранных произведений на примере видеоклипа и т.п.; проектно-

творческие работы на тему «Экран – искусство - зритель», (овладение экранной 

спецификой видеоклипа в процессе его создания). Материалы: видеоаппаратура, 

необходимая для съемки и последующего компьютерного монтажа видеоклипа.  

Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально-

зрелищных искусств в жизни человека и общества Позитивная и негативная роль СМИ 

в формировании сознания и культуры общества. Телевидение – регулятор интересов и 

запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран – 

часто не пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее пошлость и бездуховность. 

Развитие художественного вкуса и овладение богатствами культуры – путь духовно-

эстетического становления личности. Задание: выполнение обзорно-аналитических 

разработок, исследующих позитивные и негативные стороны влияния телевидения на 

человека и общество; проектно-творческие упражнения на тему «Экран – искусство - 

зритель», (создание видеодайджеста о влиянии современного телевидения на искусство). 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для изучения данной темы при помощи 

компьютера.  

Тема. Искусство – зритель - современность Прозрение и дар художника дают нам 

истинное понимание мира и самих себя. Лучше ли модный фильм простого рисунка оттого, 

что он создан при помощи компьютера? Никакая новая технология в искусстве не отменяет 

художественные произведения своих предшественников. Кино не отменяет театр, 

телевидение на отменяет художественные достижения кино, а все они вместе не отменяют 

живопись, музыку и поэзию. Истинное искусство бессмертно. Оно – вечный спутник 

человека на дороге длиною в жизнь. Задание: итоговый просмотр учебно-аналитических и 

проектно-творческих работ по теме четверти и года и их коллективное обсуждение. 

 

2.2.15. Музыка 

140ч. (5 кл. – 35 ч., 6 кл. – 35 ч., 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 35 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Учащиеся  научатся: 

* испытывать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

* формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

* проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 



 

 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* показывать компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

* участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

* признанию ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

* принятию ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

* формировать эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Учащиеся  научатся: 

* умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

* умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

* умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

* владению основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* умению определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* смысловому чтению текстов различных стилей и жанров;  

* умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

* умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

* компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;   *стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
 

Предметные результаты 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

 потребности в общении с музыкой для 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; 

     развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

    сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

     воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор; формировать  музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

     овладевать основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

    сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5 класс: 

 

                                      Раздел 1.  “Музыка и литература” (17 часов) 

 

Урок 1.  Что роднит музыку   с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей.(1ч)Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало 

бы с музыкой, если бы не было литературы?   Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 2. «Песня русская в березах, песня русская в хлебах…» Звучащие картины.(1ч)  

Знакомство с основными жанрами русской народной   песни (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.   

Урок 3. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…»(1ч)Развитие жанров 

камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 4. Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»(1ч) 

Особенности устного народного творчества на примере народного сказания, записанного 

фольклористом-собирателем И.Сахаровым и отражением его в программной 

симфонической миниатюре А.Лядова «Кикимора»; особенности оркестрового звучания, 

музыкальный язык и форма сочинения. 

Урок 5. «Что за прелесть эти сказки…»(1ч)Обращение композиторов к фольклору других 



 

 

народов на примере знакомства с симфонической сюитой «Шехеразада» Н.А.Римского-

Корсакова по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Общность и интонационное 

своеобразие музыкального языка, его ярко выраженная национальная самобытность. 

Урок 6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. (1ч)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.    

Урок 7. Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. (1ч)Народные истоки 

русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование. Представление о музыке, основанной на использовании 

народной песни; народных истоках профессиональной   музыки: симфония, концерт, опера, 

кантата. Современные интерпретации классической музыки.  

Урок 8. Обобщение материала I четверти.(1ч)Связи между композиторским и народным 
музыкальным искусством. Смысл высказывания М.И.  Глинки: “Создает музыку народ, а 
мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление 
понятий: интерпретация, обработка, трактовка. Урок 9. Всю жизнь мою несу Родину в душе…».(1ч)Перезвоны.  Звучащие 

картины.  «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»  Знакомство с фрагментами симфонии-

действа В.А.Гаврилина «Перезвоны», сочиненной под впечатлением творчества писателя 

В.Шукшина.Природа родной страны, значение колокольного звона в жизни человека; 

понятия: программная симфония, симфония-действо.  

Урок 10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт.(1ч)Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной 

музыки – прелюдия, этюд. Отражение творчества Ф.Шопена в стихотворениях известных 

поэтов. 

Урок 11.«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь».  (1ч) 

Был он весь окутан тайной – черный гость». Музыка и обаяние личности Моцарта 

вдохновило появление выдающихся произведений литературы. 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.  

Урок 12. Первое путешествие в музыкальный театр. (1ч)Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. «Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские!»   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, роль исполнителей - певцов, дирижёра, оркестра в опере. 

Урок 13.  Второе путешествие в музыкальный театр.(1ч)Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик».  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.   Урок 14. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении.Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении.Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа 

реального события.  Динамика развития кинообраза, 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. (1ч)Мюзикл.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 



 

 

мюзикл.  Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. 

Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота.  Жанры внутри самого 

мюзикла.  Сравнение мюзикла с оперой.  

Урок 16. Мир композитора. (1ч)Закрепление представлений о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих видов искусств. 
 Урок 17. Обобщение материала II четверти. (1ч)Обобщение по теме – взаимосвязи 

музыки и литературы. Раздел 2.  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

 

Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч)Взаимосвязь 

музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средствхудожественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  

Урок 19.  Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч)Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь. Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье…В минуты музыки печальной. 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых. Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества.  

Урок 20. «Звать через прошлое к настоящему». Александр Невский.  (1ч)За отчий дом, 

за русский край… Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставление произведений живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Урок 21. Ледовое побоище. После побоища. (1ч)Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и 

особенности их драматургического развития.Сопоставление героико-эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы 

героических образов  в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)Ты  раскрой мне, природа, 

объятья. Мои помыслы-краски, мои краски – напевы. Музыкальные образы, созвучные 

живописи художника В.Борисова-Мусатова.   Общность музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин природы. Понятия  мелодия, 

рисунок, колорит, ритм, композиция, линия, палитра чувств, гармония красок. 

Урок 23. «И это все весенних дней приметы!» (1ч)Фореллен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. Восприятие и сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шубертом и С. Рахманиновым. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)Весть святого 

торжества. Расширение представлений о жизненных прообразах и народных истоков 

музыки на примере произведений С.Рахманинова.  Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола  символизирует  соборность 

сознания русского человека.  

Урок 25. «Древний храм златой вершиной блещет ярко…»  (1ч)Знакомство с 
концертной симфонией для арфы с оркестром В.Кикты «Фрески Софии 
Киевской».Введение в мир русской истории, запечатленной в образах Фресок.  Восприятие 
древнего памятника русской архитектуры и жанровые переклички с фольклором как 
отражение эпохи Древней Руси.  Урок 26. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)Звуки скрипки так дивно 



 

 

звучали… Неукротимым духом своим он побеждал зло. Расширение представлений 

учащихся о выразительных возможностях скрипки, её создателях и исполнительском 

мастерстве скрипачей; сопоставление произведений скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох. 

Урок 27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы борьбы и победы в искусстве.  (1ч) Дирижеры мира. «О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой!» «Земли решается судьба. Оркестр 

Бетховена играет. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Особое значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Выразительная роль различных групп 

инструментов симфонического оркестра.  Образный строй Симфонии № 5 Л.Бетховена. 

Урок 28. Обобщение материала III четверти. (1ч)Обобщение по теме – взаимосвязи 
музыки и изобразительного искусства. Триединство «композитор – исполнитель – 
слушатель»: видение композитора, звуковое художественное воплощение жизненного 
образа, восприятие музыкального произведения. Урок 29. Застывшая  музыка. (1ч) Содружество муз в храме. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Архитектура - застывшая 

музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 30. Полифония в  музыке  и  живописи.  (1ч)В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса…Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности полифонии.  

Урок 31. Музыка   на  мольберте. (1ч)Композитор-художник. «Я полечу в далекие миры, 

край вечной красоты…» «Вселенная  представляется мне большой симфонией». 

Взаимосвязь и взаимодействие музыки изобразительного искусства, литературы на 

примере творчества литовского художника и композитора М.Чюрлёниса. Иносказание, 

символизм. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Понятия: композиция, форма, триптих, 

соната, Allegro, Andante. 

Урок 32. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч)«Музыка ближе всего к природе». 

«Звуки и запахи реют в вечернем воздухе». Особенности импрессионизма как  

художественного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность импрессионизма в 

музыке и живописи на примере музыки К.Дебюсси и произведений художников-

импрессионистов. 

Урок 33. «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...»  (1ч) 

«О тех, кто уже не придет никогда, - помните!»  Звучащие картины.Развитие исторической 

памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 

раскрывающих тему защиты Родины; знакомство с жанром реквиема. 

Урок 34. «В  каждой  мимолетности  вижу я миры…» (1ч)«Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете». Музыкальная живопись Мусоргского.Богатство музыкальных 

образов  и особенности их драматургического  развития в камерной инструментальной 

музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности». Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. 

Урок 35. Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. Обобщение 

материала IV четверти. (1ч)Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии 

произведений русских и зарубежных композиторов.Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 



 

 

Личностные результаты 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Учащиеся  научатся: 

* испытывать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

* формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

* проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* показывать компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

* участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

* признанию ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

* принятию ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

* формировать эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Учащиеся  научатся: 

* умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

* умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

* умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

* владению основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* умению определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* смысловому чтению текстов различных стилей и жанров;  

* умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

* умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 



 

 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

* компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;   *стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
 

Предметные результаты 

 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

 потребности в общении с музыкой для 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; 

     развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

    сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

     воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор; формировать  музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

     овладевать основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

    сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс: 

 

Раздел 1:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

 

Урок 1.Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. (1ч.) «Старинный русский романс». «Песня-романс». «Мир чарующих 

звуков». 

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.Развитие 

жанров светской музыки – романс.Жанр песни-романса. Песня-диалог.  

Урок 2.Два музыкальных посвящения. (1ч.) «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 



 

 

слёзы, и любовь…»  «Вальс-фантазия».Знакомство с двумя шедеврами М.Глинки, со 

своеобразием почерка композитора; жизненное содержание романса М.Глинки;  приемы 

развития музыкального образа. 

Урок 3. «Портрет в музыке и живописи». «Картинная галерея». (1ч.) Знакомство с 

понятием портрет в музыке и изобразительном искусстве; способы создания различных 

образов; понятие музыкальный портрет.   

Урок 4.«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. (1ч.)Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность 

в музыке.Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин.Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм 

и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 5. «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов».(1ч.) «Песня  в 

свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх русских композиторов». Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 6. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.(1ч.) 

Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство 

с вокальным искусством прекрасного пения бельканто, с выдающимися именами 

исполнителей бельканто.Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 7. «Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». «Баллада».  «Лесной 

царь». (1ч.) «Картинная галерея».Романтизм в западноевропейской музыке.Драматические 

образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании 

драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады; понятие вокальный  жанр  

баллада. 

Урок 8. Обобщение материала I четверти. (1ч.)Обощение по темеэпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной музыке; соотношение музыкальных 

сочинений с произведениями  других видов искусств. 

Урок 9. «Образы русской народной и духовной музыки». Народное искусство Древней 

Руси. (1ч.)Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней 

Руси.Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси и народного 

музыкального фольклора. 

Урок 10. «Русская духовная музыка». «Духовный концерт». (1ч.)Характерные 

особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Жанр хорового духовного концерта; знакомство  с жизнью и 

творчеством М. С. Березовского. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской».  «Орнамент».  «Сюжеты и образы 

фресок».(1ч.)Знакомство с историей собора Святой Софии; сюжетами и образами фресок; 

расширение представлений  о том, какими средствами в современной музыке раскрываются 

религиозные сюжеты и образы. 

Урок 12. «Перезвоны». «Молитва». (1ч.)Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов на 

примере  хоровой симфонии-действо «Перезвоны»  В. Гаврилина. 

Урок  13. «Образы духовной музыки Западной Европы». «Небесное и земное в музыке 

Баха». (1ч.) «Полифония. Фуга». «Хорал». Образы скорби и печали. «StabatMater». 

«Реквием». 

 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. Образы 

скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. 

Урок 14. «Фортуна правит миром». «Кармина Бурана». (1ч.)Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия на примере сценической  кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа. 

Участие в ней певцов, хора, оркестра. Жизненное содержание кантаты. 

Урок 15. «Авторская музыка: прошлое и настоящее». (1ч.) «Песни вагантов». 

«Авторская песня сегодня». «Глобус крутится, вертится».  «Песни Булата Окуджавы».  

«Песенка об открытой двери».Особенности  взаимодействия «лёгкого» и «серьёзного» в 

различных пластах современного музыкального искусства : бардовская песня .Жанры и 

особенности авторской песни. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни.  

Урок 16. «Джаз – искусство  XX века».(1ч.)«Спиричуэл и блюз». Джаз – музыка лёгкая 

или серьёзная?»Взаимопроникновение  «легкой» и «серьезной» музыки.История  развития 

джазовой музыки, ее истоки  (спиричуэл, блюз). Определение джаза; понятие  джазовой 

импровизации. 

Урок 17. Обобщение материала II четверти.(1ч.)Закрепление  представлений об 

эпических, драматических и лирических музыкальных образах в вокальной  и 

инструментальной музыке. 

Раздел 2.   «Мир образов камернойи симфонической музыки» (18 часов) 

Урок 18.«Вечные темы искусства и жизни». «Образы камерной музыки».  

(1ч.)Освоение  учащимися вечных тем искусства и жизни, воплощенных в различных 

жанрах инструментальной музыки; осознание принципов музыкального развития; музыка 

программная и непрограммная.«Могучее царство Шопена».  «Вдали от 

Родины».Знакомство с шедеврами фортепианной музыки Ф.Шопена; творческий облик 

композитора, умевший воплотить  контрастные  

образы в фортепианных миниатюрах – прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, 

этюдах.Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Урок 19. «Инструментальная баллада. (1ч.) Знакомство с Ф. Шопеном как создателем 

жанра инструментальной баллады.Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. 

Урок 20.  «Ночной пейзаж».  «Ноктюрн».  «Картинная галерея».(1ч.)Знакомство с 

лирическими образами в жанре камерной музыки ноктюрне   на примере Ноктюрна из 

квартета № 2 А.Бородина; а также с аналогичными образами в изобразительном 

искусстве.Особенности претворения образа-пейзажа. 

Урок 21. «Инструментальный концерт». «Времена года». «Итальянский 

концерт».(1ч.)  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявлениях.Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности 

и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки.  

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

«Картинная галерея».(1ч.) Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.Знакомомство  с 

новым «звуковым миром» через произведения Ч.Айвза «Космический пейзаж» и 

Э.Артемьева «Мозаика»; с выразительными возможностями электромузыкальных 

инструментов (синтезатора). 

Уроки  23, 24.  «Образы симфонической музыки».  «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина.(2ч.)«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». 

«Романс». «Пастораль». «Военный марш».  «Венчание». «Над вымыслом слезами 

обольюсь». Углубление понимания учащимися природы музыки Г.Свиридова. Знакомство 

с пушкинской повестью как возможностью прочувствовать образы свиридовских 

музыкальных иллюстраций. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 



 

 

литературного произведения. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 25.«Симфоническое развитие музыкальных образов». «В печали весел, а в 

веселье печален».  «Связь времен».(1ч.)Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты.Осознание основного принципа музыкального развития - сходство и различие; 

контрастна примере Симфонии № 40 Моцарта; отражение творчества В.Моцарта в музыке 

русского композитора П. Чайковского.  Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 26. Обобщение материала III четверти.(1ч.) Обобщение материала по теме 

основные принципы музыкального развития - сходство и различие, контраст; понятия 

камерная и симфоническая музыка; программная и непрограммная музыка. 

Уроки 27, 28.  «Программная увертюра». «Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и 

радость».(2ч.)    

Жанр программной увертюры на примереувертюры Л. Бетховена «Эгмонт». Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Уроки 29, 30. «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».(2ч.)  Знакомство с жанром 

программной увертюры и миром драматических образов на примере увертюры-фантазии  

Чайковского «Ромео и Джульетта».Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды. 

Урок 31. «Мир музыкального театра». «Балет «Ромео и Джульетта».(1ч.)   
Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и Джульетта») в  балете. 
Взаимодействие слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, 
хореографии. Урок 32. Мюзикл «Вестсайдская  история».(1ч.)   Идея воплощения темы Ромео и 

Джульетты в современной Америке в мюзикле Л.Бернстайна «Вестсайдская история».   

Урок 33. «Опера «Орфей и Эвридика».  «Рок-опера «Орфей и 

Эвридика».(1ч.)Знакомство с особенностями оперного жанра на примере оперы К.Глюка 

«Орфей и Эвридика».Верность в любви и чудодейственная сила искусства – ведущие темы 

оперы. Новое воплощение идей любви и силы искусства в рок-опере А.Журбина. 

Особенности жанра, новое звучание. 

Урок 34. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века». «Музыка в 

отечественном кино».(1ч.)  Жизненно-образное содержание музыкальных произведений в 

кинофильмах.  Творчество композиторов-песенников в отечественном кино. Продолжение 

воплощения сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта»  на примерах музыки из 

кинофильмов. Тема любви из кинофильма Ф.Дзеффирелли композитора Нино Рота. 

Киноверсия «Ромео и Джульетта» режиссера Беза Лурмана.  

Урок 35.  Исследовательский проект. Обобщение материала IV 

четверти.(1ч.)Обобщение фактических знаний учащихся в виде исследовательского 

проекта. 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Учащиеся  научатся: 

* испытывать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 



 

 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

* формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

* проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* показывать компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

* участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

* признанию ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

* принятию ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

* формировать эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Учащиеся  научатся: 

* умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

* умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

* умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

* владению основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* умению определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* смысловому чтению текстов различных стилей и жанров;  

* умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

* умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

* компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;   *стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
 

Предметные результаты 



 

 

 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

 потребности в общении с музыкой для 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; 

     развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

    сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

     воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор; формировать  музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

     овладевать основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

    сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

                                     Содержание учебного предмета «Музыка» 7 класс: 

 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки(17 ч.) 

 

Урок 1. Классика и современность (1ч)Расширение понятий классика, классика жанра, 

стиль. Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Стиль 

как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Уроки 2. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве.(1ч) Углубление знаний об оперном спектакле. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля.Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Знакомство с понятием музыкальная драматургия. Конфликт как 

основа драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. Жанровое разнообразие опер: эпические, лирические, 

драматические, комические.Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы.  

Особенности музыкальной драматургии оперы «Иван Сусанин». 

Урок 3. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. (1ч)Опера 

«Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера.Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин».Музыкальные образы оперы как воплощение духовных сил русского 



 

 

человека.  Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив. 

Урок 4. Опера  «Князь Игорь». Русская эпическая опера. (1ч)«Князь Игорь» - опера 

высокого гражданственного звучания». Знакомство с героическими образами русской 

истории. Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Основа пролога (вступительного раздела оперы) – хоровая сцена 

«Солнцу красному слава!» 

Урок 5. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. (1ч)Усвоение 

принципа  драматургического развития  на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев. Сольный номер - Ария князя Игоря. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. Лирический центр оперы – «Плач Ярославны».  

Урок 6.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление.  Стон Русской 

земли. (1ч) Расширение представлений о балете, об особенностях драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Составные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографический ансамбль. 

Основные типы танца в балете: классический и характерный.Знакомство с современным 

прочтением произведения древнерусской литературы «Слова о полку Игореве» в жанре 

балета. 

Урок 7.  Первая  битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (1ч)  Сопоставление 

двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. Женские 

образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы 

«Князь Игорь» Бородина А.П. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. (1ч)  

Особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера, их отражение  в художественных образах живописи, скульптуры. 

Урок 9. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».(1ч)  Д. Гершвин – создатель 

национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз 

– стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные 

приемы джазовой музыки. Введение в образную сферу музыки американского композитора 

Джоржа Гершвина. 

Урок 10. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля.(1ч)  Исполнительская трактовка. Конфликт как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных героев: Порги 

и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Урок 11.Обобщение материала I  четверти.(1ч)Обобщение  представлений  об 

особенностях драматургии сценической музыки;  понятия опера, либретто, ария, 

речитатив, дуэт, трио, ансамбль, симфоджаз, импровизациия, балет и др. 

Урок 12. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.(1ч)  Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. 

Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской 

музыки. Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Урок 13. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.(1ч)  Особенности 

музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе.Образы Кармен, Хозе, образы «масок» и 

Тореодора. Современная трактовка темы любви и свободы.  Музыкальные характеристики 

Кармен, Хозе и Тореро. 

Урок 14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение.(1ч)   

«От страдания к радости».Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные образы всенощной. 



 

 

Урок 15. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные образы. 

(1ч)Знакомство с музыкальными образами главных героев рок-оперы Э. JI. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда»; с драматургией рок-оперы, в основе которой - конфликтное 

противостояние.Традиции и новаторство в жанре оперы. Контраст главных образов рок-

оперы как основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы 

оперы.  

Урок 16. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». (1ч) 

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». Знакомство с 

особенностями музыки к драматическому спектаклю. Выразительность музыкальных 

характеристик.Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

Урок 17. «Музыканты – извечные маги». Обобщение материала II четверти. 

(1ч)Обобщение представлений учащихся об особенностях музыкальной драматургии 

сценической музыки. Значимость музыкального творчества в жизни человека. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч.) 

Урок 18. Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч) Понятие музыкальная 

драматургияв инструментально-симфонической музыке. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, контраст. 

Урок 19. Два направления музыкальной культуры.  Религиозная музыка. Светская 

музыка. (1ч)Особенности драматургии светской и духовной музыки. Развитие 

музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного; 

музыкальные  образы  религиозной  музыки;  инструментальная  и вокальная  светская  

музыка. 

Урок 20.  Камерная инструментальная музыка. Этюд. (1ч) Расширение знания о 

музыкальном жанре этюд; жанре концертного этюда в творчестве романтиков Ф. Шопена 

и Ф. Листа. 

Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма.  

Урок 21. Транскрипция. (1ч)Знакомство с понятием транскрипция(новой интерпретацией 

музыкальных произведений); с транскрипцией как  наиболее популярным жанром  

концертно-виртуозных произведений.Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Урок 22.  Циклические формы инструментальной музыки. (1ч) Кончерто гроссо. 

«Сюита в старинном стиле» А.Шнитке. Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального стиля А.Шнитке. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. Понятие полистилистики.  

Урок 23.  Соната. Соната № 8 (Патетическая)  Л.Бетховена. (1ч)Расширение 

представлений о  музыкальном жанре соната; сонатной форме. Знакомство с миром 

трагических переживаний Патетической сонаты Бетховена.Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Л.Бетховена. 

 

Урок 24.Соната № 2 С.Прокофьева.  Соната № 11 Моцарта. (1ч)Знакомство с 

музыкальными образами сонат Прокофьева и Моцарта. Смелое новаторство и верность 

классическим традициям. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

С.Прокофьева  и  В.А.Моцарта. 

Урок 25.Симфоническая музыка. Симфония № 103  Й.Гайдна. (1ч)Закрепление 

понимания формы сонатного аллегро на основе драматургического развития музыкальных 

образов и представления о жанре симфонии как романе в звуках. Совершенная форма 

строения симфонии в творчестве Й.Гайдна. 



 

 

Урок 26.Симфония № 40 В.А.Моцарта. (1ч) Образно-эмоциональный строй симфонии 

Моцарта; мир красоты и гармонии, добра и любви, загадки и тайны гения; картина 

Леонардо да Винчи «Джоконда» и текст  Г.Чичерина.Строение и развитие музыкальных 

образов симфонии.  

Урок 27.  Симфония № 1 (Классическая) С.Прокофьева.  Симфония № 8 

(Неоконченная) Ф.Шуберта. (1ч) Знакомство с классикой и новаторством в музыке 

Прокофьева; с лирикой чувств и переживаний  человека в музыке Шуберта. Новые формы 

и средства выражения музыкальных образов. Романтические, лирико-драматические 

образы симфонии Ф.Шуберта.  

Урок 28.  Симфония № 5 Л.Бетховена. Симфония № 1 В.Калинникова. Картинная 

галерея.(1ч) Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 

симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. Взволнованно-страстное 

состояние души, сочетающиеся с поэтическим изображением русской природы – идея 

Симфонии № 1 Калинникова. 

Урок 29. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. (1ч) Характерные черты музыкального стиля П.Чайковского.Знакомство 

с автобиографическим подтекстом Симфонии № 5 Чайковского как воплощением раздумий 

и чувств самого композитора; с драматическим развитием образов, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны в Симфонии № 7.  Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Урок 30. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. (1ч)Знакомство с 

понятием импрессионизм; с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси; с 

живописностью музыкальных образов.  Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К. 

Урок 31. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром  

А. Хачатуряна. (1ч)Углубление знаний о жанреинструментального концерта на примере 

Концерта  для скрипки с оркестром А.Хачатуряна; интонационное строение главных тем 

концерта. Характерные черты стиля композитора А.Хачатуряна. 

Урок 32«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. (1ч)Углубление знакомства с 

творчеством американского композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в стиле 

блюз». 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Урок 33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. (1ч) 

Знакомство с понятиями: фольклор, этномузыка,  хит, мюзикл, рок-опера и их 

отличительными особенностями. Углубление и расширение знаний об использовании 

музыкального фольклора профессиональными музыкантами. Популярнейшие  хиты  из 

современных мюзиклов и рок-опер; их сюжеты и образы. 

Урок 34. Исследовательский проект. Пусть музыка звучит! (1ч) Выбор темы 

исследовательского проекта; разработка  художественной  идеи;  способы реализации 

собственной исследовательской и художественно-практической деятельности. 
Защита исследовательских проектов. 

Урок 35. Обобщение материала III и  IV четвертей. (1ч) Обобщение знаний об 

особенностях драматургии камерной и симфонической музыки; защита творческих  

проектов. 

 

2.2.16. Технология 

210 ч. (5 кл. – 70 ч. , 6 кл. – 70 ч., 7 кл. – 35 ч., 8 кл. – 35 ч.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

В результате обучения технологии в основной школе учащиеся овладеют (научатся): 



 

 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения предмета; 
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знания основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результатыизучения предмета: 

регулятивные УУД: 
• целеполаганиеи построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

• владеть речью; 

познавательные УУД: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 



 

 

критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их огбоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

В результате обучения технологии в основной школе учащиеся получат возможность 

научиться: 
• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ и получения продукции; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования  ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• распределять работу при коллективной деятельности. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  предметных 

результатов в трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; соблюдение трудовой и технологической предмета; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнение операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности  движений при выполнении различных технологических операций; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольно-измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

 В результате освоения предмета технологии в 5 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек, 

     Интернета; 
• формулировать определения понятий; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовит блюда из 

сырых и готовых овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб 

для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с закрытым и открытым 

срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом; определять качество 

готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы; 

• работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения предмета технологии в 6 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

• формулировать определения понятий; 

• соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения с комнатными растениями; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и 

обтачной в кант; 



 

 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые 

срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами; 

• работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

В результате освоения предмета технологии в 7 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 
• осуществлять поиск и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

• разрабатывать интерьер жилого помещения с использованием светильников разного 

вида, проектировать размещение в интерьере коллекций, книг; поддерживать нормальное 

санитарное состояние помещения с использованием современных бытовых приборов; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами; планировать 

технологический процесс и процесс труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов теста; сервировать сладкий стол; 

• учитывать свойств тканей из волокон животного происхождения при выборе модели 

поясной одежды; 

• выполнять на универсальной швейной машине технологические операций с 

использованием различных машинных приспособлений; 

• планировать и выполнять технологические операции по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

• подбирать материалы и инструменты для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 

исправления; 

• документировать результатов труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

В результате освоения предмета технологии в 8 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 
• определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц; 

• оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке в квартирной (домовой) сети; 

• читать простые электрические схемы; 

• определять расход и стоимость электроэнергии за месяц; 

• оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

• анализировать потребности семьи; 

• анализировать качества и потребительские свойства товаров; 

• разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация»; 

• искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования; 

• строить планы профессионального образования и трудоустройства. 



 

 

Содержание предмета 

Технология (девочки) 5 класс  

ВВОДНЫЙ УРОК (1ч) Основные теоретические сведения Цель и задачи изучения 

предмета «технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Знакомиться с содержанием и последовательностью изучения предмета 

технология в 5 классе.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) Основные теоретические сведения Понятие о 

проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы - Выполнение эскизов проектов.  

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (6 ч) Интерьер кухни, столовой (2ч) 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (1ч) Бытовые электроприборы (1ч) Основные теоретические 

сведения Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории электроприборов. Изучать принципы 

действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной 

деятельности. Практические работы Творческий проект «Кухня моей мечты». 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта.  

КУЛИНАРИЯ (16ч) Санитария и гигиена (1 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.  

Физиология питание (1 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 (2ч) 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. Виды горячих напитков. 

Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Практические работы Составление 

технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного 

оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч) 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. 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 (4ч) 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. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей 

и определение их готовности.  

Блюда из яиц (2ч) 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. 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»  

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (4ч) 

Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, 

кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани.  

Конструирование швейных изделий (4 ч) Основные теоретические сведения Фартуки в 

национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие 

о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. Практические работы Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. Швейная машина (4 ч) Основные 

теоретические сведения История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. Практические работы Подготовка 

универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе 

на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 



 

 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 

стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов.  

Технология изготовления швейных изделий (10 ч)  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с 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. Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива 

фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите проекта. Практические 

работы Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Изготовление образцов ручных стежков 

и строчек Об-работка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными 

швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Защита проекта.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) Основные 

теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, 

интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Подготовка доклада к защите проекта. Практические работы Зарисовка традиционных 

орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. 

Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по 

шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, 

оборудование. Защита проекта.  

Содержание предмета 

6 класс 

Вводный урок Основные теоретические сведения Цель и задачи изучения предмета 

«технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Знакомиться с содержанием и последовательностью изучения предмета технология в 6 

классе. 

Раздел 1 Технология домашнего хозяйства  

Тема 2. Интерьер жилого дома Понятие о композиции в интерьере. Характерные 

особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовления пи-щи, столовой, спален, детского уголка. 

Использование современных материалов в отделке квартиры. Оформление интерьера 

эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, 

занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и 

хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение 

форм материальной культуры в современном искусстве. Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. 

Виды и формы светильников. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей 

и доходов семьи. Примерная тема лабораторно-практической работы: Выполнение 

эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. Тема 3. 

Комнатные растения в интерьере Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета 



 

 

и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым 

решением комнаты. Размещение ком-натных растений в интерьере. Солнцелюбивые и 

теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. 

Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадеб-ных участков. 

Декоративное цветоводство. Эстетические требования к составлению букета. 

Символическое значение цветов. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ: Эскиз интерьера с комнатными растениями. Эскиз приусадебного 

участка с декоративными растениями.  

Раздел 3. Кулинария Т 

ема 8. Блюда из рыбы и морепродуктов Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 

содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и 

пресервов. Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки в за-висимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу-

фабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ: Определение свежести рыбы 

органолептическими и лабораторными методами. Определение срока годности рыбных 

консервов. Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд.  

Тема 9. Блюда из мяса Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

мяса. Условия и сро-ки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки мяса. 

Технология приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным 

блюдам. Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. Примерные 

темы лабораторно-практических и практических работ: Определение качества мяса 

органолептическими методами. Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). Определение качества термической обработки 

мясных блюд.  

Тема 10. Блюда из птицы Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Технология приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для тепловой кулинарной обработки 

птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к 

столу. Примерные темы практических работ: Приготовление блюда из 

сельскохозяйственной птицы. Определение качества термической обработки блюд из 

птицы. 

Тема 11. Заправочные супы Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления мясных бульонов, используемых для приготовления заправочных супов. 

Способы очистки бульона. Технология приготовления заправочных супов. Значение 

соотношения воды и остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью 

петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. Примерные 

темы лабораторно-практических и практических работ: Расчет количества мяса и других 

продуктов для приготовления супа на 6—8 человек. Приготовление заправочного супа. 

Тема  



 

 

12. Приготовление обеда в походных условиях Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены 

в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологи-ческие мероприятия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды. Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Контроль качества воды из природных 

источников.  

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  

Тема 1. Свойства текстильных материалов Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных и искусственных волокон. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. Механические, физические, технологические, 

эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ: Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и 

изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. Распознавание волокон и нитей из 

хлопка, льна, шелка, шерсти. Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. Тема 2. 

Элементы машиноведения Классификация машин швейного производства по 

назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным 

управлением. Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 

швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное 

устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство 

и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Виды неполадок в работе швейной машины, причины их 

возникновения и способы устранения. Уход за швейной машиной. Назначение и 

конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ: Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, 

закрепление строчки обратным ходом машины. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и 

смазка швейной машины.  

Тема 3. Конструирование швейных изделий Классово-социальное положение человека и 

его отражение в костюме. Краткие сведения из истории одежды. Современные направления 

моды. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. Роль 

конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей 

основы швейных изделий. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Выполнение эскизов национальных костюмов. Эскизная разработка модели 



 

 

спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом на 

основе цветовых контрастов. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение 

чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или 

по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий Понятие о композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного 

оформления швейных изделий.  

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. Выбор модели изделия из журнала мод с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. 

Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. Примерные темы лабораторно-практических и практических 

работ: Моделирование изделия. Расчет количества ткани на изделие. Копирование 

выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к 

раскрою.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий Ручные стежки и строчки. 

Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила выполнения 

следующих технологических операций: обработка деталей кроя; обработка застежек, 

карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; обметывание швов ручным и машинным 

способами; обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; обработка 

верхнего края поясного изделия притачным поясом; обработка низа швейного изделия 

ручным и машинным способами. Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 

Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. 

Контроль качества готового изделия. Примерные темы лабораторно-практических и 

практических работ: Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. Подшивание 

низа изделия потайными подшивочными стежками. Отработка техники выполнения 

соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках ткани. Выполнение раскладки 

выкроек на различных тканях. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение 

примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия.  

Раздел 5. Художественные ремесла  

Тема 4. Вязание крючком Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения 

различных петель. Раппорт узора и его запись. Примерная тема практической работы: 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров.  

Тема5. Вязание на спицах Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения 

вязаных изделий. Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ: 



 

 

Вязание образцов и изделий на спицах. Выполнение эскизов вязаных декоративных 

элементов для платьев.  

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Определение и 

формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: Сбор 

коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготовление изделия в 

технике лоскутного шитья. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. Оформление интерьера декоративными растениями. Организация и 

проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). Изготовление сувенира 

в технике художественной росписи ткани. Блюда национальной кухни для традиционных 

праздников. Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. Проекты социальной 

направленности.  

7 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг.  

Тема 2. Гигиена жилища Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения 

и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Тема 3. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении  
Теоретические сведения. 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 учѐтом потребностей и доходов семьи. Тема 4. Творческий проект по разделу 

«Интерьер жилого дома» Теоретические сведения. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта Практические работы. Творческий проект по разделу «Интерьер 

жилого дома». Составление портфель достижений и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта.  

Раздел «Кулинария»  



 

 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 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. Профессия мастер производства молочной продукции. Лабораторно-

практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого теста. 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 мѐда органолептическими и 

лабораторными методами. Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема 3. Виды теста и выпечки Теоретические сведения. Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Элек-трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. Лабораторно-практические и 

практические работы. Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. Приготовление 

изделий из песочного теста.  

Тема 4. Сладости, десерты, напитки Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. Лабораторно-

практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков.  

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол - 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. Тема 6. Творческий проект по 

разделу «Кулинария» Теоретические сведения. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта Практические работы. Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфель достижений и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11ч)  
Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Классификация 

текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 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 2. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Лабораторно-практические и 



 

 

практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема 3. Моделирование поясной одежды Теоретические сведения. Приѐмы 

моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-лучение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СD-дисков и из 

Интернета. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема 4. Раскрой швейного изделия Теоретические сведения. Технология изготовления 

поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками. Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой 

проектного изделия.  

Тема 5. Технология ручных работ Теоретические сведения. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Лабораторн 

о-практические и практические работы. Изготовление образцов ручных работ. Тема 6. 

Технология машинных работ Теоретические сведения. Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание 

косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Лабораторно-практические и 

практические работы. Изготовление образцов машинных работ.  

Тема 7. Подготовка и проведение примерки Теоретические сведения. Технология 

обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. Лабораторно-практические и практические работы. Обработка 

среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия.  

Тема 8. Технология изготовления поясных изделий Теоретические сведения. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка.  

Тема 6. Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» Теоретические сведения. Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта Практические работы. Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Составление портфель достижений и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (11ч)  
Тема1. 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 2. Основные стежки и швы на их основе Теоретические сведения. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Лабораторно-практические и практические работы.Подбирать материалы и 

оборудование для ручной вышивки. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнять эскизы 

вышивки ручными стежками. Находить и представлять информацию о лицевом шитье в 

период Древней Руси  

Тема 3. Вышивка швом крест Теоретические сведения. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и верти-кальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке 

крестом. Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 

вышивки в технике крест. Создание схем для вышивки в технике крест с помощью 

компьютера.  

Тема 4. Вышивка гладью Теоретические сведения. Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная 

и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Лабораторно-практические и 

практические работы. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. Выполнять эскизы для вышивки ручными стежками. Тема 5. Вышивка 

атласными лентами Теоретические сведения. 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 образца вышивки атласными лентами. Находить и предъявлять 

информацию об истории вышивки лентами в России и за рубежом. Знакомиться с 

профессией вышивальщица. 

Тема 6. Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» Теоретические 

сведения. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». Составление портфель 

достижений и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч)  

Тема Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. Цель 

и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремѐсла». Составление портфель достижений 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» и др. 

 

8 класс 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч)  

Тема 1. «Технология построения семейного бюджета» Теоретические 

сведения.Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного члена 

семьи и всех членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава. Анализировать цены 

на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализировать 



 

 

качество и потребительские свойства товаров. Выбирать способ совершения покупок. 

Знакомиться с отдельными положениями законодательства по правам потребителей. 

Планировать возможную индивидуальную деятельность с примерной оценкой доходности  

Тема 2. «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме» 

Теоретические сведения.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, кондиционирование и 

вентиляция, информационные коммуникации. Система безопасности жилища. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод. Устройство водопроводных кранов, 

вентилей и смесителей. Современные системы фильтрации воды. Канализация. Устройство 

сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные в выполнением санитарно-технических работ Лабораторно-

практические и практические работы. Разбираться в видах инженерных коммуникаций. 

Выполнять поиск информации в Интернете о различных способах обогрева домов и 

уменьшения тепловых потерь. Знакомится с принципами приточно-вытяжной естественной 

вентиляции в помещении. Знакомиться с системами фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Знакомиться со схемой водоснабжения и канализации в школе и дома. Знакомиться 

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготавливать трос для 

чистки канализационных труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы 

водоснабжения (на лабораторном стенде) 

Раздел «Социальные технологии» (1ч)  

Тема 1. «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технологии» Теоретические сведения.Сферы 

применения социальных технологий. Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы 

с конкретными группами населения. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Элементы негативного влияния социальной сети на 

человека. Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в 

сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на 

мнения и поведение людей. Информационная война Лабораторно-практические и 

практические работы. Объяснять специфику социальных технологий. Распознавать цели 

социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищенной 

группе (пожилых людей, инвалидов и др.) и принимать участие в оказании им посильной 

помощи. Перечислять технологии работы с общественным мнением. Распознавать 

элементы негативного влияния социальной сети на людей. Самостоятельно осуществлять 

мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту или иную группу 

потребностей. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.  

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч) 

 Тема 1. «Управление в современном производстве. Трансфер технологий. Роль 

метрологии в современном производстве» Теоретические сведения.Технологическое 

развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Управление современным 

производством. Трансфер технологий. Метрология. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции Лабораторно-практические и практические работы.Объяснять 

закономерности технологического развития цивилизации. Называть виды документов в 

области стандартизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания  

Раздел «Технологии в энергетике» (12ч)  

Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технологии» Теоретические сведения. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 



 

 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии Лабораторно-практические и практические работы. Характеризовать актуальные 

и перспективные технологии в области энергетики, профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания. Называть технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю  

Тема 2. «Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии» 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, еѐ 

принципиальной и монтажной схемах. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные 

приборы. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Типы электрических 

проводов. Приѐмы соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с источниками 

электрической энергии. Различать проводники электрического тока и диэлектрики. 

Называть приемники или потребители электрической энергии. Различать принципиальную 

и монтажную электрические схемы. Изучать условные обозначения некоторых элементов 

электрических цепей. Читать простые электрические схемы. Различать параметры 

потребителей и источников электроэнергии: электрическое сопротивление, напряжение 

мощность. Знакомиться с устройствами, предназначенными для защиты электрических 

цепей. Знакомиться с электроизмерительными приборами. Различать электромонтажные 

инструменты и выполнять упражнения по их использованию. Выполнять сборку 

электрических цепей из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. Изготавливать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. Изучать правила электробезопасности. 

Выполнять электромонтажные работы. Выполнять упражнения по оконцеванию, 

сращиванию и пайке проводов. Изготавливать удлинитель. Тема 3. «Электротехнические 

устройства и бытовые приборы» Теоретические сведения. Электроосветительные 

приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные 

источники света. Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные 

элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический терморегулятор. Правила 

безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область 

применения Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с 

устройством и областью применения электрических ламп различного типа. Проводить 

энергетический аудит школы. Различать электронагревательные элементы различного 

типа. Изучать правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Выполнять 

сборку и испытания термореле – модели пожарной сигнализации. Разбираться в различии 

цифровой и аналоговой техники.  

Раздел «Технологии в области электроники» (1ч)  

Тема 1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника Теоретические 

сведения.Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Наноматерниалы, область их применения. Электроника, еѐ 

возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. Перспективы создания квантовых компьютеров. Лабораторно-

практические и практические работы. Знакомиться с нанотехнологиями. Называть 

наиболее известные наноматериалы. Называть и характеризовать технологии в области 

электроники, тенденции их развития. Называть и характеризовать технологии в область 

фотоники, тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об областях 



 

 

применении фотоники, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Раздел «Медицинские технологии» (1ч)  

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная 

инженерия Теоретические сведения. Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина.. Роботизированная хирургия. 

Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной инженерии. Цел прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. Практические работы.Знакомиться с актуальными и 

перспективными медицинскими технологиями. Находить информатизацию о 

здравоохранении региона. Изучать потребность в медицинских кадрах в регионе. 

Знакомиться с генетикой и генной инженерией. Осуществлять поиск информации в 

Интернете о современных технологиях, сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч) 

Теоретические сведения. Профессиональное образование. Пути получения профессии. 

Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Самосознание и самооценка. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности с окружающим миром 

и собой. Психические процессы, важные для самоопределения. Ощущение и восприятие, 

представление, воображение, память, внимание, мышление. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии. Профессиональная проба. Примерные профили обучения старшеклассников и 

сферы профессиональной деятельности. Практические работы.Знакомиться с системой 

профессиональной подготовки кадров. Анализировать факторы, влияющие на выбор 

профессии. Различать классификацию профессий. Составлять профессиограмму. Понимать 

взаимосвязь самосознания и самооценки. Разбираться в понятиях «профессиональный 

интерес», «склонность», «способность». Определять уровень своей самооценки. 

Определять свои склонности (по дифференциально-диагностическому опроснику). 

Различать четыре типа темперамента (по Гиппократу). Перечислять типы 

взаимоотношений личности с окружающим миром и собой. Знакомиться с видами 

ощущений и их характеристиками. Различать виды представлений человека. Знакомиться с 

некоторыми видами памяти в профессиональной деятельности. Изучать характеристики 

видов внимания и соответствующие им профессии. Разбираться в мотивах выбора 

профессии. Знакомиться с путями формирования профессиональной пригодности. 

Выполнять анализ мотивов своего профессионального выбора. Участвовать в 

профессиональных пробах. 

Раздел «Исследовательская и опытническая деятельность» (4ч)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Цена изделия как товара. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Критерии оценки проекта. Защита и презентация проекта. Практические 

работы.Выполнять творческий проект. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выполнять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.). Составлять технологические карты с помощью 

компьютера. Изготавливать материальные объекты (изделия), контролировать их качество. 

Рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

 



 

 

Технология (мальчики)  

5 класс  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические кар ты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, 



 

 

проволоки, искусственных материалов. Соединение заклѐпками. Соединение тон ко 

листового металла вальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов 

и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Лабораторно-практические и 

практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструмента ми для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов.Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.Изготовление 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособления ми и инструментами для 

работы на станке. Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах  

Тема: Технологии художественно -прикладной обработки материалов Теоретические 

сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. (Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 

рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: плетение из 

соломки, изготовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) 

и др. (два вида технологий по выбору учителя). Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Лабораторно-практические и 

практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов 

лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий 

из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  



 

 

Тема: Технологии домашнего хозяйства эргономические. Эстетика и экология жилища. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. Изготовление 

полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфель достижений 

(журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» эргономические. 

Эстетика и экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). Раздел «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» Тема: Исследовательская и 

созидательная деятельность Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование 



 

 

конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические 

и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. 

Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. Портфель достижений (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия 

на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» проката. Чертежи 

деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливании заготовок напильниками. Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностидеталей, контролем 

готовых изделий. Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей 

отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового 

проката. Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 



 

 

зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами 

и механизмами для выполнения слесарных работ.  

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов Теоретические 

сведения. Традиционные виды декоративно прикладного творчества и народных промыслов 

при работе древесиной. История художественной обработки древесины. Резьба по дереву: 

оборудование и инструменты. Виды резьбы но дереву. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно прикладных работ с древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. Лабораторно-

практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и 

эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение 

приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба 

по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, содержащих художественную 

резьбу, но эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепѐжных деталей.  

Раздел Технология домашнего хозяйства 

 Тема: Технологииремонтно-отделочных работ Теоретические сведения. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных работ. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со 

штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт 

необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка 

эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор обоев 

по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на 

лабораторном стенде).  

Тема: Технологии ремонта систем водоснабжения. Теоретические сведения. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранах и сме-сителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 

санитарно-технических работ. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 



 

 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Практические работы. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки дни салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, ни почка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставил для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, 

кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), 

карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый 

рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. Варианты 

творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моделей вертолѐта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

7 класс 

Содержание предмета 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в 

кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов.Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: 

(твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, 

искусственная).Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочного чертежа.Технологическая карта и еѐ назначение. Использование ПК для 

подготовки графической документации.Соединение брусков из древесины внакладку, с 

помощью шкантов.Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.Исследование 

плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности 

сборки изделия по технологической документации. Лабораторно-практические и 

практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 



 

 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места.  

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов.  

украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для 

детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка для мелких 

деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и 

искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска 

для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), моделей вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 

контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, 

подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в 

кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов.Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: 

(твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, 

искусственная).Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочного чертежа.Технологическая карта и еѐ назначение. Использование ПК для 

подготовки графической документации.Соединение брусков из древесины внакладку, с 

помощью шкантов.Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.Исследование 

плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности 

сборки изделия по технологической документации. Лабораторно-практические и 

практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего 

места для столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными 

приѐмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места.  

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  



 

 

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов.  

 Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ.  

Раздел "Технологии домашнего хозяйства " Тема: Технологии ремонтно-отделочных 

работ.  

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для 

штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными растворами.  

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества 

рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ.  

 Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Тема: Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфель достижений 

(журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

8 класс Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч)  



 

 

Тема 1. «Технология построения семейного бюджета» Теоретические 

сведения.Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного члена 

семьи и всех членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава. Анализировать цены 

на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. Выбирать способ совершения покупок. 

Знакомиться с отдельными положениями законодательства по правам потребителей. 

Планировать возможную индивидуальную деятельность с примерной оценкой доходности  

Тема 2. «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме» 

Теоретические сведения.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, кондиционирование и 

вентиляция, информационные коммуникации. Система безопасности жилища. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод. Устройство водопроводных кранов, 

вентилей и смесителей. Современные системы фильтрации воды. Канализация. Устройство 

сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные в выполнением санитарно-технических работ Лабораторно-

практические и практические работы. Разбираться в видах инженерных коммуникаций. 

Выполнять поиск информации в Интернете о различных способах обогрева домов и 

уменьшения тепловых потерь. Знакомится с принципами приточно-вытяжной естественной 

вентиляции в помещении. Знакомиться с системами фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Знакомиться со схемой водоснабжения и канализации в школе и дома. Знакомиться 

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготавливать трос для 

чистки канализационных труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы 

водоснабжения (на лабораторном стенде)  

Раздел «Социальные технологии» (1ч)  

Тема 1. «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технологии» Теоретические сведения.Сферы 

применения социальных технологий. Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы 

с конкретными группами населения. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Элементы негативного влияния социальной сети на 

человека. Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в 

сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на 

мнения и поведение людей. Информационная война Лабораторно-практические и 

практические работы. Объяснять специфику социальных технологий. Распознавать цели 

социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищенной 

группе (пожилых людей, инвалидов и др.) и принимать участие в оказании им посильной 

помощи.  

Перечислять технологии работы с общественным мнением. Распознавать элементы 

негативного влияния социальной сети на людей. Самостоятельно осуществлять мониторинг 

(исследование) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новой технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. 

Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.  

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч) 

 Тема 1. «Управление в современном производстве. Трансфер технологий. Роль 

метрологии в современном производстве» Теоретические сведения.Технологическое 

развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Управление современным 



 

 

производством. Трансфер технологий. Метрология. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции Лабораторно-практические и практические работы.Объяснять 

закономерности технологического развития цивилизации. Называть виды документов в 

области стандартизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания  

Раздел «Технологии в энергетике» (12ч)  

Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технологии» Теоретические сведения. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии Лабораторно-практические и практические работы. Характеризовать актуальные 

и перспективные технологии в области энергетики, профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания. Называть технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю  

Тема 2. «Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии» 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, еѐ 

принципиальной и монтажной схемах. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные 

приборы. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Типы электрических 

проводов. Приѐмы соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с источниками 

электрической энергии. Различать проводники электрического тока и диэлектрики. 

Называть приемники или потребители электрической энергии. Различать принципиальную 

и монтажную электрические схемы. Изучать условные обозначения некоторых элементов 

электрических цепей. Читать простые электрические схемы. Различать параметры 

потребителей и источников электроэнергии: электрическое сопротивление, напряжение 

мощность. Знакомиться с устройствами, предназначенными для защиты электрических 

цепей. Знакомиться с электроизмерительными приборами. Различать электромонтажные 

инструменты и выполнять упражнения по их использованию. Выполнять сборку 

электрических цепей из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. Изготавливать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. Изучать правила электробезопасности. 

Выполнять электромонтажные работы. Выполнять упражнения по оконцеванию, 

сращиванию и пайке проводов. Изготавливать удлинитель. Тема 3. «Электротехнические 

устройства и бытовые приборы» Теоретические сведения. Электроосветительные 

приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные 

источники света. Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные 

элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический терморегулятор. Правила 

безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область 

применения. Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с 

устройством и областью применения электрических ламп различного типа. Проводить 

энергетический аудит школы. Различать электронагревательные элементы различного 

типа. Изучать правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Выполнять 

сборку и испытания термореле – модели пожарной сигнализации. Разбираться в различии 

цифровой и аналоговой техники.  

Раздел «Технологии в области электроники» (1ч)  



 

 

Тема 1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника Теоретические 

сведения.Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Наноматерниалы, область их применения. Электроника, еѐ 

возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области 

применения фотоники. Перспективы создания квантовых компьютеров. Лабораторно-

практические и практические работы. Знакомиться с нанотехнологиями. Называть 

наиболее известные наноматериалы. Называть и характеризовать технологии в области 

электроники, тенденции их развития. Называть и характеризовать технологии в область 

фотоники, тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об областях 

применении фотоники, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др. 

Раздел «Медицинские технологии» (1ч) 

 Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная 

инженерия Теоретические сведения. Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина.. Роботизированная хирургия. 

Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной инженерии. Цел прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. Практические работы.Знакомиться с актуальными и 

перспективными медицинскими технологиями. Находить информатизацию о 

здравоохранении региона. Изучать потребность в медицинских кадрах в регионе. 

Знакомиться с генетикой и генной инженерией. Осуществлять поиск информации в 

Интернете о современных технологиях, сохранять информацию в форме описания, схем, 

фотографий и др.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч) 

Теоретические сведения. Профессиональное образование. Пути получения профессии. 

Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Самосознание и самооценка. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности с окружающим миром 

и собой. Психические процессы, важные для самоопределения. Ощущение и восприятие, 

представление, воображение, память, внимание, мышление. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии. Профессиональная проба. Примерные профили обучения старшеклассников и 

сферы профессиональной деятельности. Практические работы.Знакомиться с системой 

профессиональной подготовки кадров. Анализировать факторы, влияющие на выбор 

профессии. Различать классификацию профессий. Составлять профессиограмму. Понимать 

взаимосвязь самосознания и самооценки. Разбираться в понятиях «профессиональный 

интерес», «склонность», «способность». Определять уровень своей самооценки. 

Определять свои склонности (по дифференциально-диагностическому опроснику). 

Различать четыре типа темперамента (по Гиппократу). Перечислять типы 

взаимоотношений личности с окружающим миром и собой. Знакомиться с видами 

ощущений и их характеристиками. Различать виды представлений человека. Знакомиться с 

некоторыми видами памяти в профессиональной деятельности. Изучать характеристики 

видов внимания и соответствующие им профессии. Разбираться в мотивах выбора 

профессии. Знакомиться с путями формирования профессиональной пригодности. 

Выполнять анализ мотивов своего профессионального выбора. Участвовать в 

профессиональных пробах. 

Раздел «Исследовательская и опытническая деятельность» (4ч)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Цена изделия как товара. Правила безопасного труда при 



 

 

выполнении творческих проектов. Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Критерии оценки проекта. Защита и презентация проекта. Практические 

работы.Выполнять творческий проект. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выполнять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.). Составлять технологические карты с помощью 

компьютера. Изготавливать материальные объекты (изделия), контролировать их качество. 

Рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

 

2.2.17. Физическая культура 

525 ч (5 кл – 105, 6 кл. – 105 ч., 7 кл – 105 ч., 8 кл. -105 ч., 9 кл. – 105 ч.) 5- 9 класс 

5- 9 класс  

Планируемые результаты:  

5 класс  

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке).  

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». Универсальными компетенциями 

учащихся на этапе основного общего образования по физической культуре являются: — 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; — умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты 

могут проявляться в разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

 • владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; В области нравственной культуры: 

 • способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

В области трудовой культуры: 

 • умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры: 

 • красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; В области коммуникативной культуры:  



 

 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 • умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. Проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

В области нравственной культуры: 

 • бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 • ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; В 

области эстетической культуры:  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; В области физической 

культуры:  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

 • знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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



 

 

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

жизни.  

В области нравственной культуры: 

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 • способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 В области трудовой культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

В области эстетической культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; В области коммуникативной культуры: 

 • способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

В области физической культуры: 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Планируемые результаты 6-7 классы  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по 

физической культуре являются: — умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — умения 

доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты 

могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

В области нравственной культуры: 

 • способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; В области 

трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 • умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. В области 

эстетической культуры:  

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; В области коммуникативной культуры: • владение умением 



 

 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. Проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

В области нравственной культуры:  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; В 

области эстетической культуры:  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 В области физической культуры: 

 • владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 



 

 

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

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

жизни. 

 В области нравственной культуры: 

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; В области эстетической культуры: 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

В области коммуникативной культуры: 

 • способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 В области физической культуры: 

 • способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

 Планируемые образовательные результаты 8-9 класс 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). Базовым 

результатом образования в области физической культуры в основной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». Ориентируясь на решение задач 

образования школьников в области физической культуры, рабочая программа в своем 

предметном содержании направлена на: - на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; - на реализацию принципа 

достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;  

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; - на достижение межпредметных связей, 

нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; - на усиление 

оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 



 

 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по 

физической культуре являются: — умения активно включаться в коллективную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — умения 

доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты 

могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  

В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; В области 

трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры: • красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; В области 

коммуникативной культуры: 

 • владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. Проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: • понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств;  

В области нравственной культуры:  



 

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры:  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; В 

области эстетической культуры:  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: 

 • владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

В области физической культуры:  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

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

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

жизни.  

В области нравственной культуры:  

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры: 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; В области физической культуры: • способность 

проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 



 

 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий.  

Содержание учебного предмета: 

 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до- стижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). Физическая культура (основные 

понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиени- ческие требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осан- ки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комп- лексов 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с по- мощью функциональных проб. ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоро- 

вительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-

оздоровительная деятельность с общераз- вивающей направленностью. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической переклади- не (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладноориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика 

с основами акробатики. Развитие гибко- сти, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная 

подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 



 

 

 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 7 класс  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 • формированиеантиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и 

познавательных задач; 
 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; • владение основами 



 

 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; • умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

 • формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 • понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 • понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 • формированиеантиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 • понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 • умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников 

; • умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты8 класс  

Личностные результаты  



 

 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 • формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 • усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; • 

формированиеантиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и 

познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 



 

 

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

делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 • освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 • понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; • понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

 • формированиеантиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 • умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

Содержание учебного предмета. 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. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

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 

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. 

ВУЛКАНЫИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 

Общее понятиео 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, СМЕРЧИИЗ 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. 

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. 

НАВОДНЕНИЯИЗ 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. 

ЦУНАМИИЗ 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 прицунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫИЗ 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 заболеванийлюдей, 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 УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие 

успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

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 

Содержание предмета 

Основы безопасности, личности, общества и государства 

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. 

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 

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 

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. 

 

Содержание предмета 

9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

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 ее обеспечения. Угрозы 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. 



 

 

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 ее 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 чрезвычайной ситуации; при угрозе 

ее 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 защиты 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, находящихся 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 

девушки 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. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению 

различных видов травм. 

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 ее 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 реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции 

легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных 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. 

Здоровый 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 иодежды. 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 освещенности. Гигиена индивидуального 

строительства. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. 

Понятие о «ловушках влюбленности». 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. 

Приемы 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 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

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 путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

  



 

 

2.2.19. Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты  

Личностные результаты представлены двумя группами Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения.  

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к своей родине, гордости за  свое Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности; 

 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. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

 Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному краю, 

своей семье;  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. познавательный интерес 

к изучению истории и культуры Древнего мира; уважение и принятие культурного 

многообразия народов мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

необходимость следования этическим нормам и правилам ведения диалога. Ученик 

получит возможность для формирования: толерантного отношения к истории, религии, 

традициям и культуре других народов с целью эффективного взаимодействия в 

современном поликультурном и многоконфессиональном обществе; эмоционально-

ценностного отношения к фактам прошлого и бережного отношения к историческим 

памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. Регулятивные 

универсальные учебные действия  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

• 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.  
Ученик научится: планировать деятельность, формулировать ее цель; оценивать уровень 

личных учебных достижений по предложенному образцу; организовывать и поддерживать 

в порядке свое рабочее место; осознанно принимать установленные правила поведения; 

Ученик получит возможность научиться: осуществлять самоконтроль, самооценку; 

анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; прилагать 

волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик научится: умению слушать и 



 

 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; формулировать 

собственное мнение, аргументировать его; адекватно использовать речевые средства, 

корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе сотрудничества); 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров; создавать краткие 

публичные сообщения.  

Ученик получит возможность научиться: продуктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми; сравнивать разные точки зрения; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к окружающим; Познавательные 

универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 работать с информацией, представленной в разной форме;  

 представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах 

(устные сообщения, письменные работы, презентации); 

 выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

 описывать объекты и сравнивать их по выделенным признакам, выделять характерные 

причинно-следственные связи;  

 объяснять изученные положения на конкретных примерах;  

 делать выводы и заключения. Ученик получит возможность научиться: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; решать 

творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы.  

Предметные результаты изучения ОДНКР Ученик научится:  

 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;  

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героев;  

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказываний отдельных 

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей;  

 воспринимать мир не только рационально, но и образно; понимать и принимать ценности: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основу культурных 

традиций многонационального народа России;  

Ученик получит возможность научиться:  

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития;  

 определять значение основ светской и религиозной морали в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

5 кл. – 35 ч.  

Содержание: 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 2 ч.  

Тема 2. Величие многонациональной культуры России. Российская культура – плод 

усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. Народ – творец и носитель культуры. 

Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира 

культуры человека. Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. Источники 



 

 

нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека.  

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 6 ч.  

Тема 4. Береги землю родимую, как мать любимую. Защита Отечества – долг каждого 

гражданина. Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, 

подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример выполнения 

долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных 

народов. 

Тема 5. Жизнь ратными подвигами полна. Подвиги во имя Родины в истории России. 

Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на 

войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в 

Великую победу.  

Тема 6. В труде - красота человека. Трудолюбие как важное нравственное качество 

человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. 

Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы.  

Тема 7. Плод добрых трудов славен. ловека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека. Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, 

христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. Примеры трудовых 

подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. 

Циолковский.  

Тема 8. Бережное отношение к природе. Отношение к природе у разных народов. 

Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 9. Семья- хранитель духовных ценностей. Семья как первый источник знаний о 

мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции 

воспитания и народные сказки. Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции 

трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания 

в семье. Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 5 ч.  

Тема 10. Роль религии в развитии культуры. Понятие религии. Роль религии в развитии 

культуры. Тема 11. Культурное развитие христианской Руси. Культурное наследие 

христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. Православные 

храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Духовная православная музыка.Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: 

Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. Духовные святыни Алтайского края.  

Тема 12. Культура ислама. Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской 

культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. 

Мечеть – часть исламской культуры  

Тема 13. Культура иудаизма. Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. 

Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. 

Синагога.Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его 

братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь  

Тема 14. Культурные традиции буддизма. Буддизм в России. Буддийские священные 

сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. Буддийский 

монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 2 ч.  

Тема 15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституция РФ о 

свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие 

движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-

заповедник «Царское село».  

Тема 16. Хранить память предков. Хранение памяти предков – забота всех поколений. 

Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. 



 

 

Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

РАЗДЕЛ 5. ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 1 ч.  

Тема 17. Что составляет твой духовный мир.Твое образование и интересы. Твоя культура 

поведения и нравственные качества. Диалог культур и поколений Образование и его роль в 

жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные 

интересы человека. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. 

Нравственные качества человека Творческая презентация. 
 

Содержание курсов по выбору  

2.2.20. «Основы информатики» 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой 

деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни засчет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; • формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 



 

 

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. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 

создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента 

создания текстовых объектов». 

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового 

процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы». 

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели». 

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки». 

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре». 

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики». 

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья». 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик 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 Чертёжник и др. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию». 

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию». 

 

2.2.21«Тестовая подготовка учащихся» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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



 

 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих  программных 

средств обработки данных. 

 

Содержание 

Числа и вычисления. Алгебраические выражения 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Уравнения и неравенства  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Системы неравенств. 

Числовые последовательности  

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. 

Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи. 

Функции и графики  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и 

её аналитическим заданием. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Реальная математика. Статистика и теория вероятностей. Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика 



 

 

Геометрия  

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей 

плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач геометрии 

 

 

2.2.22«Методы решения физических задач» 

личностные результаты: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности при 

решении физичесих задач; 

6. эмоционально воспринимать физические объекты, задачи, решения, рассуждения; 

Метапредметные результаты: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах физики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать физические  средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных физических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

7. овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших физических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

8.  овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умением на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

9. овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

10. уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства физических 

утверждений; 

13. уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

Содержание 

7 класс 



 

 

1. Введение  

Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение физических величин, эталон. 

Роль эксперимента при введении физических величин. Понятие о прямых и косвенных 

измерениях. 

Измерительные приборы, цена деления шкалы прибора, инструментальная погрешность. 

Правила пользования измерительными приборами, соблюдение техники безопасности. 

Экспериментальные задачи 
1) Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов 

(линейки, мензурки, часов). 

2)  Определение длины линии и площади плоской фигуры. 

3)  Определение толщины нитки, тонкой медной проволоки, монеты, диаметра 

зернышка пшена (на выбор). 

2. Механическое движение  

Понятия: механическое движение, путь, время, скорость равномерного движения. Средняя 

скорость неравномерного движения. Графики движений. 

Экспериментальные задачи 

4) Определить скорость и характер движения пузырька воздуха в стеклянной трубке 

наполненной раствором медного купороса. 

5) Рассчитать среднюю скорость перемещения игрушечного заводного автомобиля. 

6) Определить конечную скорость, приобретаемую шариком, скатывающимся с наклонной 

плоскости. 

3. Измерение площади и объёма  

Способы измерения площади и объёма. Пространственные масштабы в природе и технике. 

Экспериментальные задачи 

7) Прямые и косвенные измерения площадей различных фигур. 

8) Прямые и косвенные измерения объёмов различных тел. 

4. Масса и плотность тела.  

Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и жидкостей. 

Экспериментальные задачи 

7) Прямые и косвенные измерения площадей различных фигур. 

8) Прямые и косвенные измерения объёмов различных тел. 

4. Масса и плотность тела.  

Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и жидкостей. 

Экспериментальные задачи 

9) Изучение правил пользования рычажными весами при измерении масс различных тел. 

Сравнение масс двух тел по взаимодействию и по результату измерений на рычажных 

весах. 

10) Что имеет большую плотность: вода или молоко? Во сколько раз? (Можно брать любые 

другие жидкости). 

11) Определить плотность картофеля, лука, свёклы и т.д. 

12) Возьмите моток проволоки. Определите длину провода, не разматывая его, имея весы с 

разновесами и линейку. 

5. Силы. Давление.  

Сила. Прибор для измерения силы. Сила тяжести и упругости. Давление. Способы 

измерения давления твердых тел, жидкостей и газов. Примеры различных значений этих 

величин в живой природе и технике. 

Экспериментальные задачи 

13) Определить коэффициент жёсткости пружины (резины). Исследовать его зависимость 

от первоначальных размеров тела и рода вещества. 

14) Определите вес бруска, имея только линейку. Правильность ответа проверьте с 

помощью динамометра. 

15) Измерьте динамометром силу трения при движении по столу трёх одинаковых брусков 

в двух случаях: а) бруски лежат друг на друге; б) бруски прицеплены друг к другу. Какой 



 

 

вывод можно сделать из опыта? 

16) Масса одного бруска в n раз больше, чем масса другого. Могут ли эти тела оказывать 

одинаковое давление на стол? В каком случае? Проверьте на опыте. 

17) Определите давление воды на дно стакана с помощью линейки. Растворите в этом 

стакане 50 г поваренной соли. Как изменится при этом давление? Почему? Попробуйте 

определить давление раствора в этом случае. 

18) Вычислите силу, необходимую для отрыва присоски от поверхности стола. 

6. Архимедова сила.  

Сила Архимеда. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Экспериментальные задачи 

19) Как экспериментально определить плотность тела, объём которого трудно установить 

путем измерения линейных размеров? 

20) Придумайте опыты, с помощью которых можно: а) выяснить от каких величин зависит 

архимедова сила; б) доказать, что величина архимедовой силы равна весу жидкости, 

вытесненной этим телом. 

21) Изготовьте плот и рассчитайте его грузоподъёмность. Проверьте расчеты с помощью 

эксперимента. 

7. Работа. Мощность. Энергия.  

Понятия: работа, мощность, энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, 

«золотое» правило механики. Условие равновесия. 

Экспериментальные задачи 

22) Определите мощность, развиваемую вами при подъёме по лестнице на 4 этаж. 

23) Возьмите ножницы разных видов, кусачки и линейку. Определите, примерно в каких 

пределах может изменяться выигрыш в силе при пользовании данными инструментами. 

Точку приложения силы руки взять там, где удобно держать инструмент. 

24) Используя динамометр, подвижный блок, штатив, верёвку, определите вес мешочка с 

песком. 

25) Потенциальная энергия поднятого тела зависит от массы тела и высоты, на которую оно 

поднято. Придумайте опыты, при помощи которых это можно продемонстрировать. 

26) Кинетическая энергия зависит от массы тела и от скорости его движения. Придумайте 

опыты, при помощи которых это можно доказать. 

Экспериментальные задачи 

8,9класс 

Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле. Электризация тел. Проводники и 

непроводники электричества. Электрический заряд. Электроскоп. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрическое поле. Электрический 

потенциал. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь. Символы. Первоначальные сведения 

об электрическом токе. Электрическое напряжение, сопротивление. Химические источники 

тока. Последовательное и параллельное соединение проводников, мощность тока. 

Глава 3. Постоянное магнитное поле. Первоначальные сведения о магнетизме. 

Магнитное поле, магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила, действующая на движущийся заряд. 

Глава 4. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция. 

Электрический генератор, электрический трансформатор, самоиндукция. 

Домашняя лаборатория 
1. Послушное яйцо. 

2. Электрический зоопарк. 

3. Электричество в заданном месте. 

4. Электролитический элемент из соленых огурцов или свежих лимонов 

5. Вязальная спица как магнитный монополь 

6. Действие магнитного поля на проводник с током.  



 

 

7. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание действующей модели 

электромотора 

8. Регистрация индукционного тока. 

9. Рукотворный свет. 

10. Модель электрического трансформатора. 

11. Включение тока в цепи с индуктивностью. 

 

2.2.23«Занимательная география» 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических  знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном  уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные: 

- определять вклад географии в изучение планеты; 

-объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная 

география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное 

государство, федеративное государство. Разнообразие карт по масштабу, охвату 

территории, содержанию; прародина человечества. миграции. Причины перемещения 



 

 

людей. Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население 

распределено на Земле? Районы наибольшей плотности населения, понятия: 

плотность населения, страна, государственная территория, объяснять причины высокой 

плотности. Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые 

семьи, религии мира. Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ 

жизни? Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Чем 

занимаются люди в различных отраслях хозяйства? - выявлять закономерности строения и 

размещения основных форм рельефа в зависимости от строения земной коры; 

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

- определять протяженность материка с запада на восток и с севера на юг;  

- определять географическое положение стран Средней Европы. Влияние островного 

положения на развитие страны. Изрезанность береговой линии. Умеренный морской 

климат. Скалистый север и равнинный юго-восток. Полесье и степи. Плодородные почвы, 

каменный уголь и руды металлов.  

- приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека вовремени 

на различных материках и планете Земля. 

 

Содержание 

Тема 1. Африка  

Занимательные факты из истории исследования Африки. Испанцы и португальцы: догнать 

и перегнать друг друга. Юнкер: в дебрях Африки. 

Тассилин-Аджер: загадка Сахары. Нагорье Ахаггар. Египет. Египет – «дар» Нила. Каир: 

«Столица» Африки. Пирамиды в Гизе. Храмы Карнака и Луксора. Тунис: наследие 

Карфагена. Марокко: «красный» город, ущелье Дадес. Алжир: оазис Улад-Саид. Эфиопия: 

озеро Асаль, Данакиль – «земля ужаса, тягот, смерти», Эрта-Але. 

Кения: озеро Рудольф, щелочные озера Восточной Африки. Конго: Рувензори – «Лунные 

горы» Африки, «могучая река». Гана: «золотой» берег Африки. Замбия: водопад Виктория. 

Танзания – заповедная страна: Нгоро-нгоро – «живая лаборатория», вулкан Ол-Дойньо-

Ленгай – «Гора Бога», плато Серенгети. Намибия: Берег скелетов, котловина Этоша – 

«озеро миражей». Ботсвана: пустыня Калахари, Окаванго – прибежище жизни. Зимбабве: 

холмы Матопо – «гранитная могила», Водопад Виктория - «Дым, который гремит». 

ЮАР: Монт-о-Сурс – Чертов Зуб, Столовая гора, пещеры Кэнго, каньон реки Блайд. 

Сейшелы. Атолл Альдабра. Затерянные миры Мадагаскара: земли тсинги. Килиманджаро – 

«сверкающая» гора. 

Тема 2. Австралия и Океания  

 «Терра астраулис инкогнита». Занимательные факты из истории открытия и исследования 

Австралии. Три открытия Австралии. Как появилось название «кенгуру»? 

 Западная Австралия. Пустыня Те-Пиннаклс – очарованный легион. Ущелья Хамерсли. 

Хильер – «розовое» озеро. Полосатые скалы Бангл-Бангл. 

Северная территория. Госс-Блафф – таинственный кратер. Айерс-Рок – «огненная» скала, 

Олгас – таинственные купола. Девственная природа национального парка Какаду. Вокруг 

биллабонга. Дарвин. 

Южная Австралия. Пустыня Симпсон – «иссохшее сердце» Австралии. Озеро Эйр: 

пеликаньи «ясли». Виктория. Порт Кэмпбелл: Двенадцать апостолов, Лондонский мост. 

Квинсленд. Фрейзер – остров из песка. Большой Барьерный Риф – жемчужина Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Австралийские Альпы. Бреднайф – «Хлебный нож» в 

горах Варрамбанглз. Водопад Волламан: отвесное падение. Пирамида Болла. Сидней. 

Канберра – Австралийская Столичная территория. 

Новая Зеландия. Роторуа – страна пара, огня и вулканических извержений. Залив Милфорд-

Саунд: зеленые «слезы», дождевой лес, бухта Анита, пик Митре, ущелье Синбад, водопад 

Сатерленд-Фоллз. Гора Эгмонт. Вулканы Тонгариро. Океания. Лагуна Бора-Бора – 

жемчужина коралловых рифов Тихого океана. 



 

 

Тема 3. Антарктида  

Антарктида – самый холодный материк планеты. Страницы прошлого Антарктиды. 

Занимательные факты из истории открытия материка. Несбывшееся предсказание Дж. 

Кука. Русское открытие Антарктиды. Капитан Росс. Роберт Скотт - «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться». Покоритель Южного полюса. Сухие долины Антарктиды: Эребус, 

Террор, Ледяной столб. 

Что люди делают в Антарктиде? Международные научные станции. 

Южная Америка  

 Занимательные факты из истории исследования. Ошибка Колумба. Как реки Южной 

Америки получили свои названия. «Большая нога» или великаны Южной Америки. 

Огненная Земля, пролив Всех Святых и подвиг Капитана Дрейка. На волоске от гибели: 

французские математики в дебрях Южной Америки. 

В дебрях Амазонки. Пантанал – необъятные болота Южной Америки. Земля «Святого 

Креста»: Рио-де-Жанейро – «волшебный город», Бразилиа. Каучуковая лихорадка. 

Эквадор. Галапагосские острова.Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, на пике Колумба. 

Музей золота, соляной собор. Каменные идолы Сан-Аугустина.Затерянные миры 

Венесуэлы. 100 столовых гор Гвианского плоскогорья. Отвесные склоны Аутаны. Рорайма 

– «плывущее» плато. Анхель – «Пасть дьявола». 

Перу. Лима – столица конкистадоров. Куско: по следам империи инков. Мачу-Пикчу: город 

исчезнувшей цивилизации. Загадочные линии Наска. По следам цивилизаций Чиму и Моче 

в городе Весны. Озеро Титикака: остров Солнца. Каньон Колька. Цветущие «канделябры». 

Чили. Соленые озера Анд: Лагуна-Колорада, Лагуна-Верде, полигональный солончак. 

Атакама: гаруа или 400 лет без дождей. Дымящая гора. Горы Пайне. Пенитентес – 

«кающиеся грешники» Анд. Остров Пасхи: загадки истории. 

Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. Национальный парк Лос-Гласьярес: ледники Морено 

и Упсала, озеро Лаго-Архентино. Буэнос-Айрес. Тайны и загадки Огненной Земли: Ушуайя. 

Тема 5. Северная Америка  

Занимательные факты из истории исследования Северной Америки. Эрнандо Кортес в 

поисках Эльдорадо. Драма Гудзона. Подвиг Макензи. Путешествие Льюиса и Кларка. 

 Канадский Арктический архипелаг. Ледяные пустыни острова Элсмир. 

Канада: Дельта Маккензи, пинго – вечнозеленые острова Канады. Река Наханни – 

«двойной гром». Уэстерн-Брук. Озерный край Банф: альпийский самоцвет. Ниагара – 

«Гремящая вода». 

США. Глейшер-Бей: зеленые фьорды и бескрайние льды Аляски. Хребет Брукс. Дым, пепел 

и взрывы Катмая. 

Йосемитская долина – страна чудес. Что означает Йосемити? Пурпурные тени Хаф-Дома. 

Скала-гигант. Пляшущая вода: каскады Аппер-Йосемите и Лоуэр-Йосемите. 

Йелоустон – наглядное пособие по геологии. Гранд-Призматик. Обсидиан-Клифф – 

«стеклянная» гора. Олд-Фейтфул: надежный гейзер. «Террасы Минервы». Деревья, 

превратившиеся в камень. Башня дьявола. 

Арки и каменная радуга пустыни Юты. Красные столбы каньона Брайс. Великий 

ступенчатый путь. Пещера Лечугилья – опасный путь. Гранд-Каньон. Бисти-Уайлдернесс: 

пейзаж в лунных тонах. Аризонский кратер и долина памятников. Каньон Де Челли. 

Крейтер: озеро-вулкан. Долина смерти. Уайт-Сандс: гипсовая пустыня. Озеро Моно: 

двойное великолепие. Мамонтова пещера: подземный пейзаж. Эверглейдс – «травяные 

воды». Мангровый лабиринт Флориды. 

Гавайские вулканы. Центральная Америка. Мексиканский каньон Кобре. Коста-Рика: 

вулкан Поас. 

Нью-Йорк и Вашингтон: символы свободы. Американская мечта: миф или реальность? 

Тема 6. Европа  

Северная Европа. Финляндия. Озеро Инари. Швеция. Норвегия. Красота и очарование 

фьордов: Согне-фьорд, Хардангер-фьорд. Трольсхауген. Берген – самый дождливый город 

Европы. Памятники Средневековой Европы. Викинги. Дания. Исландия. Ватнадйёкюдль: и 



 

 

лед, и пламень. Большой гейзер и Строккюр. 

Страны Бенилюкс. Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. Польдеры, дамба, 

тюльпанный рай. Люксембург. 

Западная Европа. Великобритания. Англия и Уэльс: под одной короной. Уост-Уотер: 

самое глубокое озеро Англии. Лондон: «мировой» город во все времена. Стоунхендж. 

Долина Грейт-Глен. Олд-ман-оф-Сторр: Старик из Сторра. Гибралтар. Ирландия: тропа 

великана или 40 000 базальтовых колонн. Скалы Мохер: безмолвие в шуме ветра. 

Бенбалбин: история горы в Западной Ирландии. 

Франция. Париж – жемчужина Европы. Праздник, который всегда с тобой. Лувр – собрание 

королей. Эйфелева башня. Замки Луары: история, запечатленная в камне. Замок Шамбор. 

Глубочайшее ущелье Европы - Вердон. Мер-де-Глас – ледяное море. Монблан. Монако. 

Германия. В Берлин через Бранденбургские ворота. Дворцы и парки Потсдама и Берлина. 

Музей Сан-Суси – памятник былого могущества прусских королей. Кёльнский собор. 

Дрезденская галерея. Долина Эльбы. Австрия. Вена – музыкальная столица мира. 

Айсризенвельт – страна чудес австрийских Альп. Маттерхорн – нависающая вершина. 

Швейцария – через призму Альп. Лихтенштейн – «город-крепость». 

Южная Европа. Португалия – «кузница путешественников». Испания: родина фламенко и 

матадоров. Солнечная пристань. В самом сердце Пиренеев: Ордеса. Кото-де-Доньяна: 

болота и леса южной Испании. Альгамбра – жемчужина Гранады. Замок Алькасар – символ 

Толедо. Андорра. Италия. Рим: вечный город. Собор Святого Петра в Риме. Величие былых 

эпох. Венеция – «тонущий» город. Пизанская башня. Ватикан: город-государство. 

Риттенские истуканы. Доломитовые Альпы. Гора Этна. Сан-Марино. Греция. Афинский 

Акрополь. Гора Афон. Ущелье Самария. Мальта. 

Балканские страны. Сербия. Косово. Босния и Герцеговина. Черногория. Македония. 

Хорватия: у Адриатического моря. Словения. Албания. 

Восточная Европа. Чехия. Словакия. Венгрия: королевский город на берегах Влтавы. 

Румыния. Молдавия. Болгария. Польша. Белоруссия. Беловежская пуща. Украина. 

Страны Балтии. Литва. Латвия. Эстония. 

Тема 7. Азия  

Юго-западная Азия. Персия – страна «садов волшебства». Сирия. Мечеть Омейядов в 

Дамаске. Саудовская Аравия: Священная Кааба. Кувейт. Объединенные Арабские 

Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. Йемен. Иордания. Мертвое море: соляная твердь. Оман. 

Ливан. Израиль. Иерусалим: Святой город. Кипр. Турция. Топ-Капе – символ Стамбула. 

Конусы Каппадокии. Памуккале: «замок – хлопковая крепость».Ирак. Иран. Копетдаг – 

Лунные горы. Афганистан: холодные озера Банди-Амир. 

Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. Армения. 

Южная Азия. Индия. Храм Солнца в Конараке. Храмы Кхаджурахо. Сокровища Агры 

(Тадж-Махал). Амбер-форт – дворец-крепость. Долина Инда: Львиная река. Непал. Долина 

Катманду. Кали-Гандак: река, берущая начало на крыше мира. Джомолунгма: Богиня 

горных снегов. Бутан. Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка. Мальдивы. 

Центральная Азия. Киргизия. Тянь-Шань – «Небесные горы». Иссык-Куль – «соленое 

озеро». Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Таджикистан. 

Восточная Азия. Китай. Праздник Весны, или Китайский Новый год. Сады Львиной Рощи, 

Хозяина Рыбацких Сетей, Неспособного Управляющего, Благодатной Тени. Пекин - 

северная столица. Гугун – «запретный» город. Великая китайская стена. Ущелья Янзцы: 

восточная мистерия, лестница в скале. Хуаншань - Желтая гора. Гуйлиньские холмы: 

очарование китайского пейзажа. По Великому Шелковому пути. Такла-Макан: «Войди - и 

не вернешься». Лунань – Каменный лес. Монголия. Гоби – 1 млн кв км песка и камней. 

Япония. У подножия Фудзиямы: в розовых тонах. Киото – сокровищница искусств и 

традиций Японии. КНДР. Республика Корея. 

Юго-Восточная Азия. Тайвань. Ущелье Тароко. Мьянма. Вьетнам. Лаос. Камбоджа. 

Таиланд. Бухта Пхангнга. Малайзия. Филиппины. Шоколадные холмы. Индонезия. 

Кракатау: жизнь возвращается. Кели-Муту: хамелеон острова Флорес. Бруней. Пещеры 



 

 

Мулу: карстовое чудо в дождевом лесу. Сингапур. 

Тема 8.Туристско-рекреационный потенциал Земного шара  

Игра: Что? Где? Когда?Викторина "Удивительные места мира" 

 

2.2.24«Основы финансовой грамотности» 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

 сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятие решений о семейном бюджете. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

 являются: 

 Познавательные: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения  

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

 и права каждого иметь свою; 

 умение излагать свое мнение аргументировать свою точку зрения и давать 

 оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

 распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный 

 контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и 

 поведение окружающих. 

 Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципах экономической жизни общества: 



 

 

 представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения 

 доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление; 

 проведение простых финансовых расчетов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

 области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, 

участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят 

проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 

прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 



 

 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать 

в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. 

Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 

скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие ре- 

шений о покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит 

к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

Может от этого защититься  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные 

с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 



 

 

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

Раздел 3. Семья и государство: как онивзаимодействуют  

Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. Описывать ситуации, при которых 

выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочьсемье Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по 

вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 



 

 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки 

по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия.Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчёты с валютными курсами. 

 

2.2.25 «Детский правозащитный университет» 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; а осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты: 

 уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения; 

 овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использование проектной деятельности на занятиях. 

 Предметные результаты 

 иметь относительно целостное представление об обществе, человеке и его правах; 

 знать ряд ключевых понятий базовых для школьного курса правовой грамотности и 

правовой культуры; 

 знать и уметь ставить ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 уметь находить нужную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствие с решаемой задачей (анализировать, обобщать,  

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиции одобрения 

в современном российском обществе социальных ценностей. 

 

Содержание 



 

 

Право и его роль в жизни общества  

 Право. Признаки права. Формы права. Виды нормативно-правовых актов. Структура права. 

Норма права. Роль права в жизни общества. 

   Основные понятия: право, признаки права, нормативно-правовой акт, прецедент, 

правовой обычай, правовой договор, норма права, институт права, отрасль права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Международно-правовые документы по правам человека (ребенка). Конвенция о правах 

ребенка  

      Основные понятия: международно-правовой акт, декларация, конвенция. 

   Формы Нарушение прав человека (ребенка). Защита прав человека(ребенка)    Основные 

понятия: право человека, геноцид, апартеид, расизм, национализм, дискриминация, 

правозащитник, омбудсмен. 

Кто защитит твои права. Уполномоченный по правам ребенка в России.      Основные 

понятия: омбудсмен, свобода человека, правовое пространство, медиация, конфликт. 

 Правовое государство. Местное самоуправлениеи гражданское общество. Участие 

граждан в политическойжизни страны, региона.    Основные понятия: гражданское 

общество, правовое государство, разделение властей, законодательная власть, 

исполнительная власть, судебная власть, прямая демократия, выборы, пропорциональная и 

мажоритарная избирательная системы, референдум, гражданский форум. 

Трудовые правоотношения. Льготы для несовершеннолетних, предусмотренные 

трудовым законодательством     Основные понятия: право на труд, трудовые 

правоотношения, трудовая правоспособность, трудовая дееспособность, трудовое зако-

нодательство, труд. 

  Рынок труда и служба занятости. Дисциплина труда. Поощрения и взыскания      

Основные понятия: рынок труда, работодатель, работник, дисциплина труда, резюме, 

собеседование, трудовой контракт, исковое заявление, Трудовой кодекс РФ. 

   Семья. Родители. Дети. Правовое регулирование семейных отношений) 

  Основные понятия: Семейный кодекс РФ, семья, брак, личные неимущественные и 

имущественные права супругов, брачный контракт, права и обязанности родителей и детей. 

  Статус ребенка в уголовных правоотношениях) 

    Основные понятия: правонарушение, преступление, юридическая   ответственность, 

вина, соучастие, исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, обстоятельства, 

отягчающие и смягчающие ответственность, Уголовный кодекс РФ, исковое заявление. 

Подросток как участник административныхправонарушений. Производство по делам об 

административныхправонарушениях     Основные понятия: административный проступок, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, штраф, административный арест. 

  Формы и методы проведения занятия: моделирование «Случай в кинотеатре», 

моделирование «Административный проступок». 

Полиция: структура, права и обязанности       Основные понятия: правоохранительные 

органы, уголовный розыск, патрульно-постовая служба,ПДН, КДН. 

Гражданские правоотношения. Правоспособность. Дееспособность несовершеннолетних) 

   Основные понятия: гражданские правоотношения, правоспособность, дееспособность, 

право собственности, обязательственное право, сделка, договор. 

   Формы и методы проведения занятия: метод анализа ситуации; групповая работа, 

практикум. 

Защита проекта «Подросток и закон»  

  Основные понятия: исследование, социологический опрос, проект, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование. 

  Формы и методы проведения занятия: защита проекта, граж-пнекий форум, «круглый 

стол». 

Правовой практикум «Я - правозащитник»    Основные понятия: правозащитное движение, 

общественные организации, гражданское общество. 

 



 

 

 

2.2.26 «Функция: просто,  сложно, интересно» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных 

Содержание 



 

 

Тема 1. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля. Линейные уравнения с параметрами. Линейные 

диофантовы уравнения. 

Тема 2. Текстовые задачи.  Задачи на движение в одном направлении. Задачи на 

концентрацию и процентное содержание. Задачи о работе. Задачи экономического 

содержания. Задачи геометрического содержания. Задачи на «было», «стало» и 

«перекладывание». 

Тема 3. Комбинаторика. Логика Операции над множествами. Изображение зависимостей 

между множествами с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные 

задачи. Правила умножения и сложения. Логические задачи. Методы решения логических 

задач: метод таблиц и 

графов, метод доказательства от противного, обратный ход, метод перебора, принцип 

Дирихле. 

Тема 4. Функции. Условия параллельности и перпендикулярности 

графиков линейных функций. Построение кусочно-заданных функций. Монотонность 

линейной функции. Графики функций вида y = f (|x|), y = |f (x)|.Графический метод решения 

задач с параметрами, связанных с количеством решений уравнения. 

Тема 5. Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля. Системы линейных уравнений с 

параметрами. Системы трёх линейных уравнений с тремя переменными. Метод 

Гаусса. 

 

2.2.27«Избранные вопросы математики» 

Личностные результаты: 

• Развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

• Креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

• Формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• Выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 

обыденного языка на математический и обратно; 

• Стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 

• Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с  

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 • Формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



 

 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• Определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность; 

• Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

• Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки 

- оригами, измерять длины отрезков; 

• находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• «оживлять» геометрические чертежи; 

• строить фигуры симметричные данным; 

• решать простейшие задачи на конструирование; 

• применять основные приемы решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент 

Содержание 

Решение занимательных задач  

Решение логических задач на соотношение с помощью таблиц.Решение логических задач 

на соотношение с помощью таблиц.Решение задач с помощью кругов Эйлера.Принцип 

Дирихле.Взвешивания.Сколько надо взять, если брать не глядя? 

Статистические характеристики  

Подсчеты и измерения с помощью таблиц.Практическое занятие. Школьная олимпиада по 

математике.Среднее значение числового набора. Медиана. Среднее значение числового 

набора. Медиана.Наибольшее и наименьшее значения. Размах. Отклонения,  

дипрессия.Решение задач.  

Решение геометрических задач применяя доказательство с использованием  

 Признаков равенства треугольников. Признаков параллельности прямых. Метода от 

противного. 

Тождественные преобразования выражений  

Понятие тождественных преобразований.Тождественные преобразования при решении 

уравнений.Тождественные преобразования при решении уравнений.Умножение 

многочлена на многочлен.Преобразование целого выражения в многочлен.Преобразование 

целого выражения в многочлен.Применение различных способов для разложения на 

множители.Применение различных способов для разложения на множители.Решение задач. 

Элементы комбинаторики  

Что изучает комбинаторикаПерестановки. Факториал.Размещения.Число 

сочетаний.Решение комбинаторных задач. 

 



 

 

2.2.28« Тождественные преобразования выражений» 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих  программных 

средств обработки данных 

Содержание 

Раздел 1.Числовые множества Понятие числового множества и его 

характеристического свойства. Способы задания числовых множеств. Способы 

изображения числовых множеств. Объединение множеств. Отношения равенства и 

включения числовых множеств. 

Раздел 2. Тождественное равенство выражений с переменными  

Выражение с переменными и связанные с ним числовые множества (ОДЗ, множество 

значений выражения). Понятие тождественного равенства выражений на множестве. 

Методы доказательства и опровержения тождественного равенства. Виды 

тождественных преобразований и условия их применимости 

 

Раздел 3.Применение тождественных преобразований к решению задач на 

вычисление значений выражения  

 Доказательство тождеств. Доказательство тождественного равенства целых, дробно-

рациональных и иррациональных выражений разными методами. 

Упрощение выражений. Сравнимость выражений по простоте. Стандартная форма 

выражений различных видов. Понятие приближенного точного и вычисления значения 



 

 

выражения. Упрощение выражений на множестве. 

Приведение многочленов к указанному виду. Понятие многочлена одной переменной. 

Стандартный вид многочлена. Разложение многочлена на множители. Понятие 

приводимости. Корни многочлена, теоремы о корнях. Схема Горнера. 

Композиция выражений. Понятие композиции выражений. Структура и роль метода 

замены переменной в решении вычислительных задач. Условия применимости и 

неприменимости метода замены переменной. 

Раздел 4.Числовые неравенства и их свойства                                                                Отношение 

«больше» («меньше», «равно») н множестве действительных чисел. Свойства числовых 

неравенств. Доказательство числовых неравенств по определению. Доказательство 

неравенств с использованием их свойств. Опорные неравенства. Метод сведения к 

опорному неравенству. 

Раздел 4.Тождественное неравенство выражений  

Понятие тождественного равенства и неравенства выражений с одной переменной на 

множестве. Задачи на доказательство справедливости и тождественного равенства и 

неравенства, на нахождение множества (области) тождественного равенства, 

неравенства выражений. Оценки выражений и их виды. Методы решения задач: по 

определению, сведение к опорному, использование свойств неравенств.  

 

2.2.29«Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Межпредметными результатами изучения курса являются связи:  

с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов; 

 с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов. 

 с уроками русского языка: сочинение «Место математики в моей жизни».  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

- выделять существенные признаки предметов;  

- сравнивать между собой предметы, явления;  

- обобщать, делать несложные выводы; 

 - классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях;  

- давать определения тем или иным понятиям;  

- определять отношения между предметами типа «род» , «вид»;  

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 - выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др 

 Метапредметные результаты: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 



 

 

совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий ).  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала 

Содержание 

Модуль 1. Что дала математика людям? Зачем её изучать?  

Математика вокруг нас. Логическая последовательность. Родственные ряды. Волшебные 

звёзды. Поиск лишнего ряда. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе   получилось   заданное   число   и   др.   Поиск   нескольких   решений.  

Восстановление   примеров:   поиск   цифры,   которая   скрыта.   Последовательное  

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Модуль 2. Из истории математики  

История возникновения счета числами, запись числа у разных народов древности, римская 

нумерация, магия числа .Занимательные задания с римскими цифрами.  

Модуль 3. Развитие познавательных способностей  

Игры на развитие познавательных процессов,  мозговая гимнастика, решение творческо-

поисковых и творческих задач, коррегирующая гимнастика для глаз, логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Модуль 4. Занимательная геометрия  

Геометрические   узоры.   Закономерности   в   узорах.   Симметрия.   Фигуры,  

имеющие одну и несколько осей симметрии.  Расположение   деталей   фигуры   в   исходной   

конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.  

Расположение   деталей.   Выбор   деталей   в   соответствии   с   заданным   контуром  

конструкции.  Поиск нескольких возможных  вариантов решения. Составление и  

зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление 

заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание   (нахождение)   окружности   на   орнаменте.   Составление (вычерчивание)   

орнамента   с   использованием   циркуля   (по   образцу,   по собственному замыслу). 

Модуль 5. Очень важную науку постигаем мы без скуки  

Головоломки с цифрами, числовые ребусы, магические квадраты, загадки с использованием 

чисел, логические задачи, сочинение.  

2.2.30. «Электродинамика» 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; • мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 



 

 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные результаты:  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; • освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Общие предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний;  

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального при- родопользования и охраны 

окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 



 

 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Предметные результаты: 

наблюдать и изучать явления; 

описывать результаты наблюдений;  

выдвигать гипотезы;  

работать с измерительными приборами (определять цену деления, снимать показания, 

соблюдать все требования техники безопасности);  

вычислять погрешности прямых и косвенных измерений;  

представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков;  

объяснить действия прибора (по макету, чертежу, реальному образцу).  

Содержание 
Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле. Электризация тел. Проводники и 

непроводники электричества. Электрический заряд. Электроскоп. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. Электрическое поле. Электрический потенциал. 

Электрическая емкость. Конденсатор.  

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь. Символы. Первоначальные сведения об 

электрическом токе. Электрическое напряжение, сопротивление. Химические источники тока. 

Последовательное и параллельное соединение проводников, мощность тока.  

Глава 3. Постоянное магнитное поле. Первоначальные сведения о магнетизме. Магнитное 

поле, магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила, 

действующая на движущийся заряд.  

Глава 4. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция. 

Электрический генератор, электрический трансформатор, самоиндукция.  

Домашняя лаборатория  
1. Послушное яйцо.  

2. Электрический зоопарк.  

3. Электричество в заданном месте.  

4. Электролитический элемент из соленых огурцов или свежих лимонов  

5. Вязальная спица как магнитный монополь  

6. Действие магнитного поля на проводник с током.  

7. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание действующей модели электромотора  

8. Регистрация индукционного тока.  

9. Рукотворный свет.  

10. Модель электрического трансформатора.  

11. Включение тока в цепи с индуктивностью.  

 

2.2.31. «Уроки словесности» 

Личностные результаты: умение чувствовать красоту и выразительность родной речи; 

понимание роли выразительных средств языка в развитии ассоциативного, аналитического 

мышления человека;  

Метапредметные результаты: Умение использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач (развитие речевой культуры, интеллектуальных и 

творческих способностей личности); умение интонационно выразительно читать тексты 

различных стилей и анализировать их. 

Предметные результаты 

понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 понимать роль выразительных средств языка;  

уметь анализировать структуру и языковые особенности текста;  



 

 

аудирование и чтение адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); владеть разными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации;  

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать тексты различного стиля; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для. 

 

Содержание 

7класс 

О родном языке Русский язык среди других языков мира. 

Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. 

Звуковые образные средства русского языка  

Звукопись  

Звуковая речь как основная форма существования языка. Звуковая организация 

художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. 

Звук и смысл; смысловая функция звукописи. 

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

Рифма  

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от 

совпадения звуков в рифмующихся словах: точна, неточная. Рифма простая и составная 

(старости – ста расти). Усеченная рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: мужские, 

женские, дактилические, гипердактилические.  

Виды рифм в от расположения рифмующихся строк : смежные (парные), перекрестные, 

кольцевые (опоясанные).  

Белые стихи, рифмованная проза. 

Строфа как объединенные рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие, трехстишие 

(терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, восьмистишие (октава). 

Словесное ударение  

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, свободное). 

Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный размер как 

заданная схема ритмического чередования ударных и безударных слогов. Размер 

двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация  



 

 

Интонация как ритмико- мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы 

интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, 

ьтембр речи). Изобразительные возможности интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления его 

смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки  логического ударения в наиболее типичных синтаксических 

конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения и т. п. ). 

Выделением логическим ударением нового и ключевого понятия в тексте. 

Пауза, ей смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и психологические. 

Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, умолчания, напряжения и др.). 

Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте. 

Мелодика как особенность интонационного рисунка  речи. Способы графического 

обозначения на письме движения голоса при подготовке к выразительному чтению текста. 

Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических конструкций 

(вопросительные, повествовательные предложения; предложения с обособленными 

членами ит. Д.). 

 Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; анализ мелодической 

стороны художественного текста. 

 Мелодика предложений  и музыкальность, напевность поэтического текста. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных произведений. 

Изобразительные возможности средств письма  

Графика  

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. Включение в систему 

изобразительных средств разных элементов письма: особенности начертания и написания 

слов, расположение строк, знаки препинания т. п. 

Приемы усиления образности художественного текста, создание зрительных эффектов с 

помощью средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов, употребление 

графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), особые приемы 

включения в текст числовых обозначений и др.  

Акростих как поэтическое произведение,  рассчитанное на зрительное восприятие. 

Использование знака акцента (словесного ударения) для различения слов – омографов в 

языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. Использование 

названий старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого, а также в составе 

устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). 

Образное переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография  

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное нарушения 

орфографических норм как художественный прием и его основные функции; привлечение 

внимания к ключевому слову текста, передача ненормативного произношения слова 

литературным героем, показ внутреннего состояния персонажа, уровня его образованности, 

демонстрация особенностей темпа и ритма произношения фраз; источник игры слов, 

средство эзоповского языка.  

Пунктуация  

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл 

высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. Стилистические возможности 



 

 

знаков препинания (?, ! …. и др.) и сочетания знаков (!!!, ?!,  ??! и т. д.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие знаков 

препинания как изобразительный прием в художественном тексте.  

Сознательное нарушение пунктуационных правил как художественный прием.  

Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору учителя). 

Авторские знаки. 

Анализ фонетико- интонационных, пунктуационных, графико-орфографических 

особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

8класс 

Изобразительные ресурсы русского словообразования  

Морфема и её значение Свойства русского словообразования, определяющие его богатство 

и разнообразие, безграничные возможности для словотворчества: большое количество 

морфем и словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых частей слова, их 

стилистическое разнообразие; большое количество способов образования: морфемных (с 

помощью морфем) и неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приемы, основанные на семантике 

морфемы: прием привлечения внимания к значению морфемы (прием семантизации 

морфем), обыгрывание внутренней формы слова, словообразовательный повтор, 

употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов – 

паронимов , однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как прием привлечения внимания к лексическому значению слова. 

Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение их 

в тексте ; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях народного творчества и в 

поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор  

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды словообразовательных 

повторов: повтор служебных частей слов (приставок, суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. Словообразовательная 

анафора как разновидность словообразовательного повтора, который одновременно служит 

и средством единоначатия смежных стихов или строф поэтического текста; средством 

единоначатия сходных синтаксических конструкций в прозаическом произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный 

прием. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного творчества. Своеобразие использования уменьшительно-

ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных исторических эпох, 

литературных направлений, а также в произведениях разных писателей. 

 Внутренняя форма слова Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. Прием обыгрывания внутренней формы слова (прием 

этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; наивности детского 

восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей или людей, 

любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

слова. 



 

 

Окказионализмы  

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в 

изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

Лексическое богатство русского языка  

Слово в художественном тексте 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и 

изобразительная функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова Прямое и переносное значение слова. Троп как образное 

употребление слова в переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

олицетворение, эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова Стилистическое использование многозначных слов. Прием 

намеренного сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции 

этого художественного приема: создание комического эффекта; выражение иронии, 

сарказма; речевая характеристика героя и др. 

 Омонимы, синонимы, антонимы  

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях для 

усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания 

комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом  использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественное речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

Лексика ограниченного употребления Изобразительные функции лексики ограниченного 

употребления (диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой 

характеристики героя, местности, в которой происходит действие, и т. п. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность, умеренность. 

Приемы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной речи: 

объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, 

историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: стилизация 

старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания поэтическому 

тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения 

насмешки и осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

Фразеологизмы  



 

 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: использование 

семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства  эмоциональной 

характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; 

индивидуально- авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная 

замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая  деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) 

в художественном тексте. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение. 

 

2.2.32«Химия вокруг нас» 

Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих умений: 

- положительное отношение и интерес к изучению химии; 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и  

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Химия вокруг нас» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

Предметные результаты: 

1) Формирование основ научного мировоззрения и химического мышления. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов. 

3) Диалектический метод познания природы. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Содержание 

8класс 

Введение  

 Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и химические 

величины. 



 

 

Тема 1. Математические расчёты в химии Водородная единица атомной массы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества. 

 Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Расчёт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов. 

 Объёмная доля компонента газовой смеси. 

Понятие об объёмной доле  компонента газовой смеси и расчёты с использованием этого 

понятия. Массовая доля растворённого вещества. 

Растворы, растворитель и растворённое вещество. Понятие о концентрации растворённого 

вещества. Массовая доля растворённого вещества и расчёты с использованием этого 

понятия. Массовая  доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определённую долю примесей и другие модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. 

Тема 2. Количественные характеристики вещества  

Основные количественные характеристики вещества. 

 Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 

газообразного вещества. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объёмы 

газообразных веществ. 

 Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «постоянная Авогадро». 

Расчётные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по известному объёму вещества. 4. Вычисление числа 

частиц по известной массе вещества. 

5. Определение относительной плотности газа. 

Тема 3. Количественные характеристики химического процесса 

 Расчёт количества вещества, массы или объёма исходных веществ и продуктов реакции. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества по известной массе, объёму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы, объёма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке. 3. Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определённую долю примесей. 4. 

Вычисление массы (количества вещества, объёма) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворённого вещества. 5. Определение массовой или объёмной 

доли выхода продукта от теоретически возможного. 6. Вычисление массы или объёма 

практически полученного вещества по известной массовой (объёмной) доле выхода 

вещества. 7. Вычисление объёмных отношений газов по химическим уравнениям. 

 Расчёты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции  

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Классификацияокислительно-восстановительных 

реакций. 

9класс 
Тема 1.Основные типы расчетных задач по химии. Введение. Общие требования к 

решению химических задач. Использование знаний физики и математики при решении 

задач по химии.   



 

 

Тема 2.Решение расчетных задач изученных  в курсе химии 8 класса. Нахождение 

количества вещества по формуле вещества, через число Авогадро и массу вещества, 

Нахождение относительной атомной массы, если известны массы изотопов.  

Тема 3. Задачи на газовые законы. Газовые законы. Плотность газа, относительная 

плотность. Нормальные условия и условия отличные от нормальных. Закон кратных 

отношений. Международная система единиц (СИ). Массовая, объёмная и мольная доли газов. 

Составление и использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи. Тема 4. 

Вывод формул химических соединений различными способами.  

Тема 5.  Расчёты по уравнениям реакций. Расчеты по уравнениям реакций, если одно из 

веществ взято в избытке. Определение состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, 

вступающих в реакцию. Составление и использование алгоритмических предписаний. 

Смешанные задачи. Задачи на примеси. Задачи на выход продукта реакции.  

Тема 6.Концентрация растворов. Выражение состава растворов: массовая доля, молярная 

концентрация. Вычисление массы растворенного вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы (или объёма) раствора с заданной концентрацией. Растворимость.  

Составление и использование алгоритмических предписаний. Смешанные задачи.  

Тема 7. Решение задач алгебраическим способом  

 

2.2.33«Азбука экономики» 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

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. 

Содержание 

Раздел I. Экономическая теория  

Тема 1. Что нужно человеку?  

Потребности людей и их виды. Пути удовлетворения потребностей. Специфические 

потребности. Связь экономики с улучшением условий и средств существования людей. 

Тема 2. Экономика - это хозяйство или наука? Происхождение   слова   «экономика».   

Сущность   экономики. Структура экономики. Экономика и человек. Что изучает экономиче-

ская наука. 

Тема 3. Как действует экономика? Система производства. Факторы производства. 

Экономические циклы. Типы экономических систем, их различия. 

Тема 4. Труд - «отец богатства» или «творец человека»? Сущность и содержание труда. 

Трудовые ресурсы. Виды труда итрудовой деятельности. Квалификация. Сущность зарплаты. 

Трудовоезаконодательство. 

Тема 5. Мое, наше, ничье!  

История возникновения собственности. Сущность собственности. Субъект и объект 

собственности. Формы собственности. Отношения собственности. Эксплуатация и 

собственность. 

Тема 6. «Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги..., но деньги вперед!» 

История возникновения денег. Природа денег. Назначение и свойства денег. Виды денег. 

Денежная эмиссия. Деньги и валюта. 

Тема 7. Кто придумывает цены? Цены и их появление. Функции цен. Виды цен. Законы 

спроса и предложения. Рыночное ценообразование. Инфляция. 

Тема 8. Что такое финансы?  

Финансовые ресурсы и финансирование. Распределение финансовых ресурсов. Участники 

финансовых отношений. Ценные бумаги. 

Налоги и налоговая система. Бюджет. Устройство бюджета. Банки и банковское дело. 

Раздел II. Элементы Практической экономики 

Тема I. Что мы знаем о производстве? Производство - основа жизнеобеспечения. 

Возможности производства. Виды производства. Показатели производственной деятель-

ности. Издержки производства. Прибыль. 

Тема 2. Рынок - это место продажи товаров?  Понятие «рынок». Виды рынков. 

Монополия. Сущность и виды бирж. Деятельность бирж. 

Тема 3. Почему одни товары покупают, а другие - нет? Согласование потребления и 

производства. Виды и формы потребления. Рациональное потребление. Выбор 

потребителя. 

Тема 4. Когда мы будем жить лучше? 

Социальная сфера экономики. Отрасли социальной сферы экономики. Уровень жизни. 

Качество жизни. Социальные потребности человека и общества. Социальная поддержка 

населения. 

Тема 5. Что такое менеджмент?  



 

 

Природа и сущность управления. Методы управления экономикой. Виды управления. 

Государственное регулирование экономики. Управление предприятием - менеджмент. 

Тема 6. Дело, предпринимательство, бизнес - в чем разница?  Понятие «бизнес». Признаки 

предпринимательской деятельности. Востребованность бизнеса. История российского 

предпринимательства. Ресурсы, факторы, результаты бизнеса. 

Тема 7. Реально ли стать богатым?  

Выбор из ряда возможностей. Качества предпринимателя. Выбор формы предпринимательской 

деятельности. Регистрация фирмы. Программа первичных предпринимательских действий. 

 

2.2.34«Коварные знаки препинания» 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Предметные: 

знать функции знаков препинания, правила постановки знаков препинания в текстах разных 

стилей и жанров. 

Метапредметные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Содержание 

1. Понятие нормы в русском языке. Назначение знаков препинания, системный характер 

пунктуации. Общие и ситуативные нормы. 2. Назначение пунктуации – «держать текст» (К. 

Г. Паустовский). Обозначение границ предложений. Знаки разделения и знаки выделения. 

Основные знаки препинания: точка, точка с запятой, запятая, тире, скобки, двоеточие, 

многоточие – и их нормативное употребление. 3. Функционально-целевое использование 

пунктуации. Стандартизация синтаксических структур в официально-деловых и 

художественных текстах. 4. Разговорные конструкции и пунктуация. Комбинаторика 

знаков препинания в текстах разговорного и художественного стилей. 5. Структурные 

знаки препинания, отражающие регламентированное строение предложений и текста. 

Смысловое членение речи. Интонационный принцип пунктуации. Выражение в знаках 

препинания эмоциональности речи. Совмещение структурного, смыслового и 

интонационного принципов. 6. Специфика рекламных знаков препинания. Концентрация в 

знаках препинания информационных качеств текста. 7. Исторические изменения в русской 

пунктуации. Отражение в пунктуации индивидуальности носителя речи, особенности его 

коммуникативной компетенции. Знание контекста в использовании знаков препинания. 

Пристрастие авторов к тем или иным знакам препинания. Богатство стилистических 

возможностей пунктуации в выражении индивидуального стиля автора. Тенденция 

свободного использования знаков препинания в современной литературе. 8. Сложность 

синтаксиса русского языка. Различные комбинации знаков препинания в тексте. Выбор 

оптимального варианта при комбинации и их сочетании друг с другом – показатель общей 



 

 

культуры речи пользователя языка. 

2.2.35«Историческая жизнь поэтического слова» 

Обучающийся научится: Понимать многообразие языковых средств и их значение, 

лексическое значение слова, определяемое в словаре. Понимать семантику слова, 

словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способности 

языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. Обучающийся получит 

возможность научиться Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: Осуществлению контроля в констатирующей и 

предвосхищающей позиции. 

 Корректировке деятельности: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; работать в группе; осуществлять 

коммуникативную рефлексию.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета. 

 Обучающийся получит возможность научиться: адекватной оценке трудностей.; 

адекватной оценке своих возможностей; оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижений целей в совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

Предметные результаты :  

Обучающийся научится: 

понимать идейно-художественное значение средств художественной изобразительности; 

понимать поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской 

литературы и произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 

понимать способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и 

литературных направлений, разных родов и жанров словесности; 

понимать произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического 

освоения действительности; 

понимать художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения; 

понимать значение художественного образа, героя произведения, художественного 

пространства и художественного времени; 

выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства художественной 

изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем; 

использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их изображением в 

художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова; 

сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, 

разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать художественную 

правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере; 

создавать произведения, основанные на жизненных впечатлениях; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-переживания; 

понимать идею драматического произведения и передавать её в чтении по ролям. 

применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в собственных 

устных и письменных высказываниях; 

редактировать и совершенствовать текст; 

использовать средства комического изображения в собственных сочинениях; 



 

 

создавать собственные высказывания, отвечающие требованиям текста; 

создавать собственное произведение, употребляя различные средства выражения идеи; 

создавать прозу, стихи и драматические произведения, используя различные способы 

выражения идеи; 

анализировать прозу, стихи, драматическое произведение; 

создавать собственное произведение с использованием традиций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

Обучающийся научится: Понимать многообразие языковых средств и их значение, 

лексическое значение слова, определяемое в словаре. Понимать семантику слова, 

словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способности 

языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. Обучающийся получит 

возможность научиться Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: Осуществлению контроля в констатирующей и 

предвосхищающей позиции. 

 Корректировке деятельности: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; работать в группе; осуществлять 

коммуникативную рефлексию.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета. 

 Обучающийся получит возможность научиться: адекватной оценке трудностей.; 

адекватной оценке своих возможностей; оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижений целей в совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию. 

Предметные результаты :  

Обучающийся научится: 

понимать идейно-художественное значение средств художественной изобразительности; 

понимать поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской 

литературы и произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 

понимать способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и 

литературных направлений, разных родов и жанров словесности; 

понимать произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического 

освоения действительности; 

понимать художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения; 

понимать значение художественного образа, героя произведения, художественного 

пространства и художественного времени; 

выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства художественной 

изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем; 

использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их изображением в 

художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова; 

сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, 

разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать художественную 



 

 

правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере; 

создавать произведения, основанные на жизненных впечатлениях; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; 

передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-переживания; 

понимать идею драматического произведения и передавать её в чтении по ролям. 

применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в собственных 

устных и письменных высказываниях; 

редактировать и совершенствовать текст; 

использовать средства комического изображения в собственных сочинениях; 

создавать собственные высказывания, отвечающие требованиям текста; 

создавать собственное произведение, употребляя различные средства выражения идеи; 

создавать прозу, стихи и драматические произведения, используя различные способы 

выражения идеи; 

анализировать прозу, стихи, драматическое произведение; 

создавать собственное произведение с использованием традиций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

Содержание 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Изображение 

действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы отбора 

явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, 

древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. Изображение действительности и поэтическое слово в литературе 18в. 

Повести Петровского времени. Теория трех штилей М.В. Ломоносова и ее применение в 

произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г.Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Поэтические открытия В.А. Жуковского. Романтический стиль А.С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении. Субъект речи. Полифония. Авторская индивидуальность. Проявление 

художественной одаренности, мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в 

произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы 

произведений, своеобразие творчества писателя. Чтение произведений древнерусской 

литературы и произведений литературы 18и 19вв. умение видеть и передать в 

выразительном чтении художественные достоинства произведений прошлого, исходя из 

понимания своеобразия языка этих произведений. Сочинение –рассуждение, посвященное 

раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений. 

Определение авторской позиции в произведении. Понимание способов выражения 

авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных направлений, разных 

родов и жанров словесности. 

 

2.2.36 «Чрезвычайные ситуации природного и социального  характера» 

 Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 



 

 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства 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; 

 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;  

 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. 

 

Содержание  

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. 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 умень-

шению 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 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.                                                                                                                                                                                

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 ЛАВИНЫОползни. 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 селе- образующих 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.        

 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 

но 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 сни-

жению потерь от ураганов, бурь, смерчей.     

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          

 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 й 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          

 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        

 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 

 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 выживанияв чрезвычайных ситуациях природного 

характераЧеловек 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.       

 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 повя- юк 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. 

Прядок применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места 

перелома. 

Основы здорового образа жизниРежим 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. 

Внеурочная деятельность 

2.2.37 Спортивная секция "Волейбол" 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных  целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее окружение (семью, 

друзей, коллег и т.д.). 

 

Содержание 

I. Основы знаний :понятие о технике и тактике игры;  

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

 II. Технико-тактические приемы  

1. Подачи  

- техника выполнения прямой нижней подачи;  

- прямая верхняя подача;  

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи.  

2. Передачи  

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом;  

- приём мяча снизу двумя руками;  

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; - верхняя передача двумя руками 

в прыжке. 

 3. Нападающий удар  

- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод правой 



 

 

рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 

 -ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.  

4. Комбинированные упражнения  

- подача – передача; 

 - подача – передача  

– нападающий удар;  

- передача – нападающий удар – передача (игра в защите).  

5.Учебно-тренировочные игры  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа.  

6. Судейство игр  

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

 

2.2.38Спортивная секция "Лыжные гонки" 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных  целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь 

Содержание 

1.Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и мире. Порядок и содержание работы секции. Эволюция 

лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников.  

2.Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. Подготовка 

инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных 

погодных условиях 3. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых 

подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, 

руками при передвижении попеременным двушажным и одновременными ходами. 

Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного двушажного и 

одновременных лыжных ходов. Отличительные особенности конькового и классического 

способов передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, 



 

 

разметка дистанции. Правила поведения на соревнованиях. 

 Практическая подготовка 

 1.Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 2. Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах 

по равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая 

подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств, специфических дня лыжника-

гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 3. Техническая подготовка. Обучение 

общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой 

скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двушажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода. 

2.2.39   "Математический клуб"  

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности; - развитие самостоятельности 

суждений, независимости и нестандартности мышления;  

- готовность и способность обучающихся к самообразованию;  

- готовность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

- сформированность гражданской позиции в деятельности;  

- умение ставить цели и строить жизненные планы;  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

- умение работать в команде, группе;  

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- сформированные коммуникативные компетенции.  

Метапредметные результаты изучения данного курса:  

Учащиеся научатся:  

– активно применять в различных видах деятельности все виды и формы сравнения, разные 

приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания;  

– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда, использовать его в ходе самостоятельной работы;  

– применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками;  

– анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;  

– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его;  

– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 



 

 

критерии для обоснования своего суждения;  

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки;  

– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины);  

– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы;  

– воспроизводить способ решения задачи;  

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;  

– конструировать несложные задачи;  

– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;  

– анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции;  

– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;  

– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции;  

– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии;  

– анализировать предложенные возможные варианты верного решения;  

– осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

 Познавательные:  

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;  

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; - уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

- выполнять арифметические, алгебраические, комбинаторные, геометрические 

преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов;  

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учётом ограничений, связанных с реальными ситуациями. 

Содержание 

Тема: логические задачи 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л можно 

набрать из реки ровно 3 л воды?». 

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень 

сложности зависит от количества ходов-переливаний. 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без гирь можно ровно 

за два взвешивания отделить из девяти одинаковых монет одну фальшивую, которая легче 

по весу?». 

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов.  

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

1. Пример задачи:  

"В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай и слесарь 



 

 

занимаются боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в 

домино против Сергея и электрика. Определите профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается возможная, реальная 

ситуация, а знаком «-» - невозможная по условию задачи. Сложность варьируется от 3-х 

элементов сравнивания (более простые задачи) до 5-ти (более сложные). 

4. Задачи на делимость чисел. 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, подобные данной: 

«Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, чтобы в каждом букете 

были и розы, и гвоздики?».  

Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не обязательно записывать, можно 

ограничиться устным подробным ответом.  

5. Задачи на принцип Дирихле. 

 Известные в математике задачи про кроликов и кур. «На дворе гуляли кролики и куры. 

Всего 40 ног и 16 голов. Сколько было кроликов и сколько кур?». 

 При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались запомнить алгоритм 

выполнения действий. Во-первых, надо «поставить» кроликов на 2 лапы и понять, что на 

земле и у кроликов, и у кур стоит по одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на 

каждую голову теперь приходится по 2 ноги на полу, затем из общего количества ног по 

условию задачи вычесть те, которые на полу – узнаем, сколько поднятых. Но подняли-то 

по 2 лапки кролики. Значит, узнаем ответ на вопрос задачи. 

6. Комбинаторные задачи. 

Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно выполнить k способами, 

другое – m способами, а третье – n способами, то все три действия можно выполнить k·m·n 

способами». 

К выводу этого принципа приходим опытным путем, решая задачи на 2 или 3 действия с 

помощью «дерева».  Затем подобные задачи уже решаются быстрее в одно действие. Закон 

распространяется на 2 и более действий. 

Задача: «Сколько 3-х-значных четных чисел можно составить из цифр 0; 1; 2; 3; 4; 5?». 

7. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние карнавальные 

костюмы и шапочки к ним белого, синего и фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и 

шапочки совпали, у Ксюши ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была 

в белой шапочке, но цвет костюма у неё не был белым. Как были одеты девочки? 

8.Игровые задачи. 

К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, обвести фигуру так, чтобы 

не проходить по одному месту дважды?». Возможны задачи на раскраски, 

последовательное соединение точек. 

Тема: «Знакомство с геометрией» 

Все занятия носят практический и игровой характер. 

1. Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция), их свойства. 

 Даются определения фигур, рассматриваются «видимые» свойства.  

 Круг, его радиус, диаметр, хорда.  

 Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский треугольник. 

2. Задачи на разрезание.  



 

 

 Одни из самых сложных задач. Разрезать фигуру на требуемое число частей так, чтобы из 

них можно было составить другую заданную фигуру. Можно использовать игру-

головоломку «Танграм». 

3. Геометрические головоломки со спичками. 

 Проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». Если есть такая возможность, то у 

каждого ребенка на столе вместо спичек – счетные палочки. Выкладывая из них заданную 

фигуру, он с помощью заданного количества перемещений палочек должен получить 

другую фигуру. 

4. Закончить рисунок по образцу. Рисунок выполняется простым карандашом по линейке в 

формате 10х10 клеток обычного тетрадного листа по принципу раскраски в шахматном 

порядке. Пример готового рисунка: 

Тема: «Занимательное в математике» 

Все занятия проводятся в игровой форме.  

1. «Магические» фигуры. 

 Знакомство с «магическими квадратами», историческая справка. Построение квадратов 

3х3; 5х5. Принцип быстрого построения таких квадратов. 

2. Ребусы, головоломки, кроссворды. 

 Для разгрузки используются почти всегда. Берутся из разнообразных источников, дети 

могут сами их приносить. Обучение разгадыванию простейших японских числовых 

кроссвордов.  

3. Математические фокусы и софизмы. 

 Так же используются для разрядки. Например: «Задумайте число, умножьте его на… и т. д. 

Назовите свой результат, и я отвечу, какое число вы задумали.» 

4. Занимательный счет. 

Приемы быстрого сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в квадрат. 

Например, умножение на 4, на 10, на 11, на 25 и др. Использование сочетательного свойства 

сложения и распределительного свойства умножения, выбор удобного порядка действий.  

5. Математические игры. 

Многие занимательные игры основаны на свойствах чисел, которые не изучают в школе. 

Рассматриваются такие игры, как "Битва чисел", "Ним", например:  

На столе лежат три кучки камешков. В одной кучке один камешек, в другой – два, в третьей 

– три. Двое играющих берут поочередно камешки, причем за один раз можно взять любое 

число камешков из одной кучки. Выигрывает тот, кто берет последний камешек. Докажите, 

что начинающий игру наверняка проиграет. "Игра в 15", знакомство с кубиком Рубика, 

ханойской башней и т.п., "Математика и шифры". 

 

2.2.40Клуб "Юный химик" 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Юный химик» 

являются следующие умения:  

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
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других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий(УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Содержание 

Тема 1.Химия в центре естествознанияХимия как часть естествознания. Предмет 

химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки о природе: физика, химия, 

биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования 

результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели 

в физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. 

Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические 

формулы и уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, 

которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и информация, 

которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

http://zodorov.ru/ideya-spravedlivosti-v-zdravoohranenii-i-medicine.html
http://zodorov.ru/osnovnoe-soderjanie-uchebnih-predmetov-na-urovne-osnovnogo-obs.html


 

 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, 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. Простые и сложные 

вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой 

клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение 

жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический 

эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения их роли на 

противоположную. 

 

2.2.41"Инфознайка" 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  

Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе и этические нормы 

работы с информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Обучающийся сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в 

корпоративной сети, правила поведения в компьютерном классе, цель которых – 

сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование.  

Смогут находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл 

имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в 

школе и в условиях самообразования?» Будет сформировано отношение к компьютеру как 

к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, 

профессиональном использование информационных технологий, осознает их 

практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения формируются регулятивные учебные действия (планирование и 

целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание.  

Будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Контроль и коррекция.  

Будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с помощью 



 

 

тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию года в процессе изучения курса «Инфознайка» у обучающегося будет 

сформирован ряд познавательных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернет-

сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых 

документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках 

информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными 

программами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием компьютерных программ, поздравительных 

открыток, презентаций, видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 

        - анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их свойства», 

«Действия объектов») 

                Обучающиеся научатся: исполнять правила поведения в компьютерном классе, 

называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память), приводить примеры: источников информации, работы с 

информацией; технических устройств, предназначенных для работы с информацией 

(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной 

информации, запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования). 

        Обучающиеся получат возможность научиться: работать на компьютере, создавать 

документы, презентации, видеофильмы, участвовать в телекоммуникационных проектах 

 

Содержание 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете Знакомство с 

кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Компьютер и его устройства Компьютер и 

его составляющие. Первое знакомство. Программы. Знакомство с компьютером и его 

основными устройствами. Редактор Power Point Знакомство с редактором Power Point, 

меню программы, создание презентации на заданные темы, использование эффектов 

анимации, гипперсылки 

2.2.42 "Живой организм" 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 



 

 

формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды  

формирование экологической культуры, ценностного отношения к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного поведения; 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы; 

развитие интеллектуальных способностей; 

развитие творческих способностей, дающих возможность выражать своё отношение к 

окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.); 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности; 

формирование приёмов работы с информацией (поиск и отбор источников информации в 

соответствии с учебной задачей, понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.); 

 

Содержание 

МОДУЛЬ 1 Многообразие жизненных форм и особенностей строения организмов  

Тема 1 Введение. Многообразие живых организмов, их жизненные формы Многообразие 

живых организмов. Основные свойства живых организмов. Понятие «жизненная форма». 

Жизненные формы растений и животных. Сбор раздаточного материала. Экскурсии: 

«Многообразие и жизненные формы растений», «Многообразие и жизненные формы 

животных микрорайона». 

 Тема 2 Особенности строения растений Цветок, его строение, биологическая роль. 

Соцветия, их многообразие. Плоды, их разнообразие, значение в жизни растений. Семена, 

способы их распространения. Особенности строения семян одно- и двудольных растений. 

Листья простые и сложные. Жилкование. Видоизменения листьев. Причины листопада. 

Разнообразие стеблей. Особенности строения травянистых и деревянных стеблей. 

Корневые системы. Виды корней. Клеточное строение корня. Наблюдения за 

распространением семян и плодов. Практические занятия по всем темам. Лабораторная 

работа «Клеточное строение корня». 

 Тема 3 Жизненные формы животных Животные: наземные, древесные, воздушные, зем- 

лерои, водные (классификация по А. Н. Формозову).Сезонные изменения в жизни 

животных: спячка и оцепенение, миграции. Причины изменений. Наблюдения за 

подготовкой животных к зиме. Практические занятия по всем темам.  



 

 

Тема 4 Обобщающее занятие Защита индивидуального проекта «Мое растение» или «Мое 

родное дерево» и др. Презентация проекта «Национальное дерево России».  

 МОДУЛЬ 2 Жизнедеятельность организмов  

Тема 1 Питание и обмен веществ Структура и состав почвы. Почвенное питание растений. 

Роль корня в почвенном питании. Свойства почвы как среды обитания. Пища животных. 

Способы добывания пищи. Особенности ротового аппарата и пищеварительной системы 

животных. Особенности дыхания и обмена веществ у растений осенью в связи с 

понижением температуры окружающей среды. Теплокровные и холоднокровные 

животные. Приспособления животных к условиям жизни в осенне-зимний период. 

Наблюдения: «Способы добывания пищи животными», «Приспособления животных к 

условиям жизни в осенне-зимний период». Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Изменения в жизни растений в связи с понижением температуры 

окружающей среды».  

Тема 2 Опорно-двигательные системы Опорные системы растений. Двигательные реакции 

растений. Виды движения животных. Разнообразные способы передвижения. Опорные 

системы животных. Наружный и внутренний скелет. Функции скелета. Наблюдение 

«Разнообразие способов передвижения животных». Практические занятия по всем темам. 

Исследование «Двигательные реакции у растений на примере комнатных растений».  

Тема 3 Поведение организмов Поведение животных. Безусловные и условные рефлексы. 

Инстинкты. «Круглый стол» по теме «Хорошо ли живется животным и растениям в нашем 

микрорайоне?». Наблюдение «Поведение животных в городе». Исследование 

«Безусловные и условные рефлексы животных».  

МОДУЛЬ 3 Организм и среда  

Тема 1 Взаимоотношения организмов и окружающей среды Среды жизни на планете Земля. 

Экологические факторы. Факторы живой и неживой природы. Весенние явления в природе. 

Влияние факторов неживой природы на организм растений, животных и человека. 

Взаимоотношения между организмами. Наблюдения за взаимоотношениями между 

организмами. Исследование «Влияние факторов неживой природы на организм». 

Практические занятия по всем темам. Экскурсия «Весенние явления в природе».  

Тема 2 Экологические системы Понятие «экосистема». Виды экосистем. Микрорайон — 

искусственная экосистема. Видовое разнообразие. Структура и ярусность экосистемы. 

Цепи и сети питания. Роль человека в создании и сохранении искусственных экосистем. 

Знаменитые сады и парки мира (или конкретного города, например Санкт-Петербурга). 

Экскурсии: «Микрорайон — искусственная экосистема», «Парки Санкт-Петербурга». 

Практические занятия по всем темам. Исследование «Роль человека в создании и 

сохранении искусственных экосистем».  

Тема 3 Охраняемые территории региона . Охраняемые территории (на примере 

СанктПетербурга и Ленинградской области). Правила поведения в природе. Балтийское 

море (или другое), его состояние и проблемы. Экскурсия «Охраняемые территории в Санкт- 

Петербурге или Ленинградской области». Практические занятия: «Поведение в природе»; 

игра «Балтийское море». 

2.2.43  "Биология среди наук" 

Личностные результаты: 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

развитие эстетического сознания через эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: обучающийся сможет 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



 

 

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

составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: обучающийся сможет: 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

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

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями; 

находить требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности). 

Коммуникативные УУД: обучающийся сможет 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД : 

Ученик научится: 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

использовать методы биологической науки. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить необходимую информацию в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации; работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач. 

Содержание 

Тема 1. Природа в музыке, живописи и литературе. Растения и животные в русских 

народных песнях и классической музыке М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-

Корсакова, П. И. Чайковского; на картинах В. Васнецова, М. Врубеля, Леонардо да Винчи, 

Ван Гога, И. Левитана, В. Серова, И. Шишкина; в пословицах и фразеологизмах; сказках, 

стихах и баснях; рассказах и повестях В. Астафьева, Б. Васильева, И. Тургенева, А. Чехова 

и др.  

Тема 2. История становится ближе. Растения, сыгравшие определенную роль в истории 

разных народов и государств (береза и Россия, хризантема и Япония, оливковое дерево и 

Древняя Греция и др.). Происхождение названий растений и животных из мифов Древней 

Греции (адонис, аполлон, махаон и др.). Палеонтология как историческая наука 

(зарождение и развитие палеонтологии, «говорящие» атомы и молекулы, свидетельства из 

глубины веков и др.).  

Тема 3. Биогеография. Биогеография как наука. Флора и фауна материков. 

 Тема 4. Биометрия. Математика помогает биологам. Живой организм в цифрах. Решение 

задач по физиологии человека.  

Тема 5. Биохимия. Биохимия как наука. Биохимия растений (химизм почвенного и 

воздушного питания; химические вещества, которые запасаются в разных органах 

растений); биохимия человека и животных (разнообразные белки, находящиеся в 

организмах).  

Тема 6. Биология в руках детектива. Как знания по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии человека помогают раскрывать преступления. 

 Тема 7. Иностранные языки для биологии. Иноземное происхождение терминов по 

ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека.  

Тема 8. Биофизика. Применение достижений биофизики в микробиологии (приборы для 

операций на живой клетке: микроманипуляторы, микроэлектроды, микродатчики), в 

ботанике (изучение влияния электричества на фотосинтез, семена и проростки) и в науках, 

изучающих организм человека (изучение влияния электроники на мышцы и нервы; 

физические основы действия радиоактивных излучений на организм).  



 

 

Тема 9. Бионика. Что такое бионика. Использование знаний по ботанике и зоологии в 

инженерной мысли (соломина и Останкинская телебашня; дома-«початки»; пагоды-«ели»; 

«ухо медузы», гидротон, Эйфелева башня, локатор, фотоаппарат и многое другое). Тема 10. 

Биотехнология. Что такое биотехнология. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

сыроделие, виноделие. Новейшая биотехнология: производство витаминов, антибиотиков 

и ферментов, генная инженерия («пища Франкенштейна» — генетически 

модифицированные продукты), клонирование живых организмов (история овечки Долли). 

2.2.44.  " Техническое моделирование" 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

• Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий__ и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 



 

 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Познавательные: 

• роль техники и технологии художественной обработки материалов в развитии 

цивилизации; 

• принципы работы, назначение и устройство основных технологических машин 

(сверлильный и токарный станки), инструментов (ножовка, рубанок, лобзик и др.), 

электроинструментов (эл.лобзик, эл. рубанок); 

• свойства наиболее распространенных конструкционных материалов (при выборе 

материала – древесины или фанеры для выполнения проекта); 

• традиционные и новейшие технологии художественной обработки древесины; 

• возможность и область применения ПЭВМ в современном производстве; 

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения 

проектов; 

• правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков. 

рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требований дизайна; 

читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико – технологических требований и 

существующих условий; 

выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с 

помощью ПЭВМ; 

выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

осуществлять анализ экономической деятельности, проявлять предпринимательскую 

инициативу. 

Содержание 

Тема 1 Технические термины, меры безопасности 

 Тема 2 Элементы конструирования, графическое изображение изделий  

Тема 3 Разработка и изготовление технических моделей из ватмана 

Тема 4 Разработка и изготовление технических моделей из фанеры  

Тема 5 Разработка и изготовление технических моделей из древесины  

Тема 6 Подготовка к проведению и проведение заключительной выставки 

2.2.45  " Проектная деятельность" 

Освоение программы «Проектная деятельность» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 1 уровень: Отношения сотрудничества внутри коллектива и умение решать проблемы 

неагрессивно, проявляя дружелюбие; 



 

 

 2 уровень: Строить своё действие с учётом действия партнёра;   

Чувствовать эмоциональное состояние партеров. 

 3 уровень: Предлагать совместные действия и проявлять инициативу в решении 

поставленных задач; Прислушиваться к мнению других и корректировать собственные 

действия в связи с этим.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний Умение отвечать 

на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? Умение 

самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле Умение находить несколько вариантов решения проблемы Умение 

устанавливать причинно-следственные связи Умение находить и исправлять ошибки в 

работе других участников группы Умения и навыки работы в сотрудничестве: Навыки 

взаимопомощи в группе в решении общих задач Умение выдвигать гипотезы. 

Познавательные УУД освоения учащимися содержания программы по формированию 

умения проектировать свою деятельность: Использовать средства Интернет для 

нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; Создавать рисунки в графическом 

редакторе; Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; Использовать сканер, 

микрофон и принтер для ввода и вывода информации 

Содержание  

5 КЛАСС  

Коллективный учебный проект Что такое метод проектов? Возможности и смыслы проекта. 

Классификация проектов. Постановка проблемы, выделение условий и цели проекта. 

Задачи и подзадачи проекта. Работа в группах и распределение ролей. Что значит защитить 

проект? Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, работа в группах, 

представление и коллективная защита проекта. Тема проекта №1 «Сказка – ложь, да в ней 

намёк: добрым молодцам урок». Проблема: «Чему учит сказка?» Групповые учебные 

проекты Как целенаправленно собирать информацию? Структурирование информации. 

Анализ собранной информации. Экскурсия. Работа над проектом №1: проблема, условия, 

цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, индивидуальная 

защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, индивидуальная защита проекта. Работа 

над проектом №3: проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, 

работа в группах, индивидуальная защита проекта. Темы проектов №1 «Пословица недаром 

молвится» Проблема: «Как речь характеризует говорящего?» №2 «Какого роду, племени» 

(на примере изучения фамилий одноклассников). Проблема: «Как образовались фамилии?» 

№3 «Неологизмы двадцатого столетия» или составление словаря неологизмов.  

6 КЛАСС  

Информационные проекты Что такое информационный проект? Работа над проектом №1: 

выбор проблемы, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в 

группах, коллективная защита проекта. Экскурсия в городской музей. Экскурсия в 

городскую библиотеку. Работа над проектом №2: выбор проблемы, условия, цели, задачи, 

сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. 

Работа над проектом №3: выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, сбор и 



 

 

структурирование информации, работа в группах, индивидуальная защита проекта. Темы 

проектов №1 Пишем учебник по истории г. Рубцовска (книга) №2 Филологическая газета 

«Юный филолог» (газета) №3 Известные выпускники и учителя школы (электронная 

страница). Прикладные проекты продукта деятельности? Анализ потребностей 

социального окружения лицея. Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, 

сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. 

Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование 

информации, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над проектом №3: 

проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Темы проектов №1 Эмблема юных исследователей. 

(эмблема) №2 Если хочешь быть здоров (бюллетень) №3 Проект новой Школы (выставка 

макетов) 

 

2.2.46  "Географический клуб" 

Личностные результаты: 

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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



 

 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Познавательные : 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Содержание 

Тема 1. Источники географической информации. Карта-величайшее творение 

человечества. 

Основные источники географической информации: глобус, справочники, географические 

сайты. Карта – величайшее творение человечества. Типы географических карт. 

Географическая карта в профессиях. История географической карты, глобуса. Великие 

учёные древности и современности, внёсших вклад в развитие науки география. По следам 

географических открытий. Без карты нет географии. Их имена на географической карте. 

Названия –близнецы. Приключения с географией (история географических названий) 

Тема 2. Путешествие по родному краю. 

История заселения Алтайского края. Обычаи, традиции, и праздники народов. Необычные 

памятники нашего края. 

«И жизни след оставили свой…» 

Проектная деятельность учащихся. 

Занимательный материал по родному краю. Рекорды в рубрике «самый, самое, самая».  

Тема 3. Загадки географических оболочек Земли. 

Удивительное разнообразие оболочек Земли. Литосфера- каменная оболочка Земли. 

Геологическое прошлое планеты. Неразгаданные тайны глубин земли. Уникальные 

памятники, созданные природой. 

Загадки атмосферы. Живые барометры. Загадки атмосферы. Аномальные зоны. Проблемы 

изменения климата и как следствие- природы планеты. Природа и здоровье человека. 

Загадки Мирового океана. Рекорды океанов «Самая, самое, самый». Атлас 

несуществующих земель. 



 

 

Биосфера. Эти удивительные растения (лекарственные растения вокруг нас). «Зеленая 

аптека». Лекарственные растения Красная книга. Скверы и парки. Природные парки и 

заповедники. Экскурсия. 

Проектная деятельность учащихся. Защита проектов. 

Тема 4. Страны мира. 

Путешествие по странам мира. Разнообразие стран мира. Различия по территории, 

географическому положению, населению, природе и хозяйственной деятельности развития 

страны. Материальная и духовная культура народов мира. Памятники всемирного 

культурного наследия. Обычаи и традиции народов мира.Страны, которых нет 

 

2.2.47    "Юные краеведы" 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа, 

своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей 

участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать 3и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



 

 

формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и__саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий. 

Познавательные : 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

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

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

Содержание 

Природные и климатические условия развития культуры Алтая Границы Алтайского 

региона на разных этапах истории его народов и истории российского государства. 

Современные границы Алтайского края. Климат, растительный и животный мир, 

плодородие почв, природные ресурсы- естественные предпосылки возникновения и 

высокого уровня художественной жизни древних обитателей региона. Основные историко-

культурные эпохи. Исторические и культурные памятники, исторические деятели Алтая, 

явления художественной культуры Алтая. Древний Алтай Древнейшие люди Хозяйство 

древних охотников и собирателей, их быт и жилище. Находки на УлалинкеДенисова 

пещера .Изменение климата, исчезновение мамонтовой фауны.Новые формы 

хозяйственной деятельности. Изменение форм хозяйствования.Древнейшие погребения. 

Могильники Усть-Иша,Усть-Алейка.  

 Большемысцы и афанасьевцы-роль местного и пришлого населения в их формировании. 

Первые металлические изделия.Появление производящего хозяйстваМогильник Большой 

мыс. Население края в бронзовом веке.Хозяйство и быт.Бронзолитейное 

производство.Комплексный характер хозяйственной деятельности.Поселение и жилища. 

Население края в раннем железном веке.Каменцы, староалейцы, кулайцы.Начало великого 

переселения народов. Хозяйство и быт.Железоделательное производство.Появление 

городищ. Общественные отношения, искусство, религия. Первые упоминания о скифах 

греками и 

китайцами.Пазырыкскаякультура.Историяоткрытия.Государственноеустройство.Торговые 

связи.Скифо-сибирский звериный стиль. Произведения из дерева,,,, войлока, кожи, кости, 

железа,золота, серебра.Погребальная обрядность.Мумификация. Средневековый Алтай 

Великое переселение народов. Гунны, тюрки, миф о Ашине. Тюркский каганат. 

Государственное устройство, Этнокультурная ситуация на территории Алтая. Армия, 

дипломатические отношения и завоевания.Культура тюрков на Алтае .Руническая 

письменность.Музыкальное творчество тюрков. Монгольское время.Алтай в составе 

Золотой и Белой Орды. Погребение воинов и обычных дружинников. Образование 

Джунгарскогоханства.Появление Западных монголов на Алтае. Подчинение алтайских 

племен джунгарам.Северные и южные алтайцы. Особенности мифологических 



 

 

представлений кочевых племен Алтая.Культурно-бытовые традиции. Художественно-

поэтические образы в сказаниях. 

2.2.48   "Я - Гражданин" 

Личностные результаты: 

Положительное отношение к школе; чувство необходимости учения. 

Широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину; осознание ответственности человека 

за общее благополучие. 

Рефлексивность, как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения 

и общему способу действия; сформированность социальных мотивов. 

Стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу. Сформированность учебных мотивов; стремление к 

самоизменению — приобретению новых знаний и умений; установление связи между 

учением и будущей профессиональной деятельностью; установка на здоровый образ жизни. 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности); 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

- умение общаться с другими людьми детьми и взрослыми; 

- умение выражать свои мысли; 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

-  Познавательные обще учебные действия  

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

- использованием учебной литературы; 

 

Содержание 
Введение Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек  

Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек -биологическое 



 

 

существо. Отличия человека от животного. Наследственность. Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без 

общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими 

по возрасту партнерами.  

Тема 2. Семья  
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни.  

Тема 3. Школа  
Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  

Тема 4. Труд  
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает 

труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Тема 5. Родина  
Наша Родина – Россия. Россия — федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные 

символы России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения.  

 

2.2.49 " Юный инспектор дорожного движения" 

Личностные результаты: 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Правила 

дорожного движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

• Элементы дороги и их назначение - проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. 

• Что такое остановочный путь, его составляющие. 

• Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 



 

 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

• Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или 

перекрестка. 

• Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

• Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим 

сигналам. 

• Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

• Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. Правила поведения 

пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе . 

• Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта. 

• Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

• Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

• Безопасный путь в школу. 

• Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

• Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

Содержание 

Занятие 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. 1. яч об отрядах ЮИД. Основные 

направления работы. Путешествие в прошлое (история создания ЮИД (слайд-фильм). 1. 

Практика. Составление схемы безопасных маршрутов в пути следования от дома до школы 

и обратно. Занятие 3. Экскурсия в ГИБДД 1. Теория. Знакомство с разнообразной 

деятельностью сотрудников ОГИБДД в современных условиях. Создание ОГИБДД (ГАИ) 

на Алтае. 2. Практика. Мастер-класс сотрудников ГИБДД. Примерка учащимися формы и 

снаряжения инспектора ДПС. Занятие 4. История правил дорожного движения 1. Теория. 

История развития правил дорожного движения. 2. Практика. Составление викторины по 

истории ПДД. Занятие 5. Изучение правил дорожного движения. 1. Теория. Знакомство с 

основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеход, проезжая часть, участники 

дорожного движения. 2. Практика. Интеллектуально-познавательная игра по ПДД «Поле 

чудес». Занятие 6. 1. Теория. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения: водителя, пешехода, пассажира. Правила поведения в салоне автомобиля. 2. 

Практика. Решение кроссворда «Дорога, транспорт, пешеход». Занятие 7. 1. Теория. 

Правила дорожного движения для пассажиров. Знакомство с правилами поведения в 

общественном транспорте и местах его ожидания. Виды общественного транспорта. 

Правила поведения в салоне автомобиля. 2. Практика. Разыгрывание ситуации «Мы 

пассажиры». Занятие 8. 1. Теория. Правила дорожного движения для пешеходов. 

Правосторонне движение по улице, тротуару, пешеходной дорожке, обочине. Пресечение 

проезжей части на 401 регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при 

отсутствии пешеходного перехода. 2. Практика. Обучающая игра «Знающий пешеход». 

Занятие 9. 1. Теория. Правила дорожного движения велосипедиста. Технический осмотр 

велосипеда перед выездом. Возрастной ценз на право управления велосипедом по улицам 

и дорогам. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 2. Практика. Обучающая 

игра «Умелый водитель». Занятие 10. 1. Теория. Дорожная разметка. Назначение дорожной 

разметки и ее роль в регулировании дорожного движения. Группы и виды дорожной 

разметки. 2. Практика. Составление письма для водителей с обращением о соблюдении 

ПДД. Занятие 11. 1. Теория. Светофоры и их виды. Назначения транспортных и 

пешеходных светофоров. Действие водителей и пешеходов в соответствии с сигналами 



 

 

светофора. Ознакомление с сигналами светофора с дополнительными секциями. 

Светофоры для регулирования трамваев. Места установки светофоров. 2. Практика. 

Отработка навыков движения учащихся на учебном перекрестке с использованием 

сигналов светофора. Занятие 12. 1. Теория. Сигналы регулировщика. Ознакомление с 

сигналами регулировщика, соответствующих сигналов трехцветного светофора для всех 

участников дорожного движения. Действия водителей и пешеходов в случаях, когда 

указания регулировщика противоречат сигналам светофора. 2. Практика. Отработка 

навыков по выполнению сигналов регулировщика на учебном перекрестке. Занятие 13. 1. 

Теория. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение и установка. Значение и особенности предупреждающих и запрещающих 

знаков. 2. Практика. Разбор дорожных ситуаций транспортных средств и пешеходов. 

Занятие 14. 1. Теория. Значение и особенности знаков приоритета и знаков сервиса. 2. 

Практика. Разработка нового дорожного знака. Занятие 15. 1. Теория. Значение и 

особенности предписывающих знаков, информационноуказательных знаков и знаков 

дополнительной информации. 2. Практика. Обучающий тест «Знаки дорожного движения». 

Занятие 16. 1. Теория. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирование. Технические требования к велосипеду. 2. Практика. 

Решение дорожных ситуаций с использованием магнитной доски «Азбука дорожного 

движения». 402 Занятие 17. 1. Теория. Элементы улиц и дорог: улица, проезжая часть, 

тротуар, обочина. Улицы с односторонним и двухсторонним движением. Перекрестки, их 

границы и виды. 2. Практика. Разработка памятки для пешеходов. Занятие 18. 1. Теория. 

Нерегулируемый перекрёсток. Понятия нерегулируемого перекрестка. Правила перехода в 

зоне не регулируемого перекрестка. 2. Практика. Игра по ПДД «Три в одном» с 

использованием компьютерных технологий. Занятие 19. 1. Теория. Регулируемый 

перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого перекрестка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрестке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зеленого» и проезд, сходу других 

автомобилей. 2. Практика. Занятие «Мы на перекрестке». Занятие 20. 1. Теория. Движение 

группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп детей. 

Действия руководителя группы. Переход дороги колонны пешеходов и группой детей. 

Правила движения велосипедистов группами. Действия руководителя группы колонны. 

Проезд нерегулируемого перекрестка группой велосипедистов. 2. Практика. Занятие в 

учебном автогородке. Занятие 21. 1. Теория. Знакомство с историей появления 

автомобилей. Виды автомобилей. 2. Практика. Решение ребусов. Какое объяснение дают 

правила дорожного движения зашифрованные в ребусе словам (происшествие, автодром, 

автомагистраль и др.). Занятия 22. 1. Теория. Правила пользования транспортом. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения транспортных 

средств. Остановка и стоянка. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

Пользование внешними приборами и звуковым сигналом. 2. Практика. Занятие на учебном 

перекрестке. Занятие 23. 1. Теория. Причины дорожно-транспортных происшествий. Рост 

ДТП по месяцам года, по часам суток (по материалам ОГИДД). Меры, применяемые 

местными органами по обеспечению безопасности движения транспорта и пешехода. 2. 

Практика. Разработка памятки для водителей. Занятие 24. 1. Теория. Дорожные «ловушки». 

Значение правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на дороге опасные 

ситуации «ловушки»: закрытого обзора, отвлечение внимания, пустынная улица, пешеход 

на проезжей части улицы, зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая, на пешеходном 



 

 

переходе, пешеход у светофора на углу перекрестка, возле дома, пешеход, идущий вдоль 

проезжей части. 2. Практика. Разбор и решение дорожных ситуаций. 403 Занятие 25. 

Основы оказания первой доврачебной помощи. 1. Теория. Первая помощь при ДТП. 

Определение признаков жизни. Реанимация (искусственная вентиляция легких и непрямой 

массаж сердца). 2. Практика. Отработка навыков реанимационных действий на манекене - 

тренажёре. Занятие 26. 1. Теория. Первая доврачебная помощь при термических и 

химических ожогах. Обезболивающие средства. 2. Практика. Обработка пораженных 

участков тела. Занятие 27. 1. Теория. Виды кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. Первая 

помощь при кровотечениях. 2. Практика. Правила наложения тугой повязки, жгута, 

«закрутки». Занятие 28. 1. Теория. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый 

переломы. Первая помощь при переломах. Болеутоляющие средства. 2. Практика. 

Наложение повязок и шин при переломах. Занятие 29. 1. Теория. Раны и их виды. Оказание 

первой помощи при ранениях. 2. Практика. Обучающий тест «Первая доврачебная 

помощь». Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо». Занятие 30. 1. Теория. 

Знакомство с устройством велосипеда. Основные узлы, значение каждой детали 

оборудования. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин, 

выверка центровки колес, натяжение цепи и спиц, смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей, устранение зазоров. 2. Практика. Сборка и разборка велосипеда. 

Занятие 31. 1. Теория. Знакомство с порядком проведения соревнований «Безопасное 

колесо». Изучение схемы расположения препятствий в автогородке: знаки, светофоры 

дорожная разметка, контрольные пункты). 2. Практика. Вождение велосипеда в 

автогородке. Занятие 32. 1. Практика. Знакомство с этапами прохождения велотрассы 

(отжимание, бег 60 метров, езда на велосипеде по кольцу трассы). Отработка навыков на 

каждом этапе велотрассы. 2. Практика. Прохождение учащимися велотрассы на время. 

Занятие 33. 1. Практика. Фигурное вождение велосипеда с использованием препятствий и 

спортивных снарядов: «восьмерка», перевоз предмета, «змейка», коридор из коротких и 

длинных досок. 404 2. Практика. Отработка навыков фигурного вождения велосипеда с 

использованием препятствий и спортивных снарядов: «качели», «жёлоб», наклонная доска, 

остановка на контрольной линии. Занятие 34. Промежуточная аттестация «Теория и 

практика поведения на дороге». Проводится с использованием современных компьютерных 

технологий, где юные инспекторы дорожного движения имеют возможность 

самостоятельно проверить и оценить свои знания по безопасности дорожного движения. 

Итоговое занятие. Занятие 35. 1. Практика. Решение экзаменационных билетов категории 

А и В. 2. Практика. Интеллектуальная игра «ПДД - эрудит». 

2.2.50   "Дружина юных пожарных" 

Личностные результаты освоения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 



 

 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) использовать речь для регуляции своего действия; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Дружина юных 

пожарных»: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов; 

2) развитие умений оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения 

пожарной безопасности; 

3) развитие умений предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

4) развитие и совершенствование навыков оказания первой помощи; 

5) применение на практике методов и форм противопожарной безопасности; 

6) планирование профилактической деятельности с ровесниками и младшими 

школьниками; 

7) использование методов получения знаний, характерных для социальных и исторических 

наук: объяснение, использование статистических данных; 

8) реализация своих творческих способностей при проведении профилактической работы 

по ППБ: составлять сценарии, выполнять рисунки; 

10) развитие умений убеждать окружающих в необходимости проведения 

профилактической работы и привитие им навыков пожаробезопасного поведения; 

11) осознание своей ответственности за качество выполненного проекта; 

12) развитие умений презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; 

13) развитие умений проводить игры, беседы с детьми младшего возраста, 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы. 

14) приобретение обучающимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

навыкам; 

15) формирование интереса к регулярным занятиям спортом, повышение спортивного 

мастерства; овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической 

подготовки, повышение культурного уровня. 

 

Содержание  

Историческая справка о развитии пожарной охраны. Советская пожарная охрана и ее 

задачи. Первые государственные указы по борьб с пожарами на Руси. Указы Петра 1 по 

усилению пожарной безопасности. Организация первых профессиональных Пожарных 

команд. Первый пожарный автомобиль в России. Значение ленинского декрета 1917 года 

“Об организации государственных мер борьбы с огнем". Огонь друг и враг человека. Как 

был освоен огонь, какую пользу приносит огонь человеку, и как человек научился 

управлять огнем, Какой вред наносит огонь, когда он вырывается из повиновения человека. 

Последствия пожаров В жилых домах И других зданиях. Меры предосторожности в 

обращении с огнем. Факторы пожара. Состав и характеристика основных факторов пожара. 

Отравление дымом — основная причина гибели людей на пожаре Воздействие высокой 

температуры и газовой среды на пожаре. Что необходимо делать, чтобы избежать 

воздействия факторов пожара на Человека. Отчего происходят пожары. Небрежность - 

основная причина возникновения пожаров. Пожарная опасность бытовых нагревательных 

приборов (электроплитки, утюги и т.п.) Тепловое воздействие электрического тока, 



 

 

короткие замыкания, перегрузки - основная причина пожаров в электрохозяйстве. Защита 

электрических сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.д. Пожары, происходящие в 

результате неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. Пожарная 

опасность молний и статического электричества. Пожаро и взрывоопасные вещества и 

материалы. Правила пожарной безопасности. Соблюдения правил пожарной безопасности. 

Три основных правила поведения. Действия при пожаре. Вызов пожарной охраны. 

Действия в случае загорания одежды. Недопустимые действия при пожаре. Оказание 

первой помощи пострадавшим. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

(ПМП). Основы анатомии и физиологии человека. Основы гигиенических знаний. Средства 

оказания ПМП спасателя. ПМП при ожогах. ПМП при поражении отравляющими и 

опасными химическими веществами. Индивидуальная аптечка АИ-2. Первичные средства 

тушения пожаров. Пенные, порошковые, углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, КОШМЫ, 

Пожарные ЩИТЫ, пожарные извещатели. Основные установки пожарной автоматики, 

пожарные извещатели, виды огнетушителей. Знаки противопожарной безопасности. Знаки 

противопожарной безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. Система автоматической 

сигнализации. Пожарные из вещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

Назначение охраннопожарной сигнализации. Противопожарный режим в школе 

Противопожарные требования к территории и помещениям школы: план эвакуации людей 

при пожаре; правила эксплуатации электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах 

физики, химии, и производственных мастерских. Меры предосторожности при проведении 

лабораторных работ. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. Марки 

назначение пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, авто лестница, автомашина 

связи и оснащения и др.) Состав боевого расчета на пожарном автомобиле (начальник 

караула, водитель, двое пожарных). Боевая одежда, снаряжение и средства защиты для 

органов дыхания пожарного Виды приспособленной и переоборудованной 

сельскохозяйственной и другой техники для целей пожаротушения (молоковозы, 

автоцистерны-прицепы и др.) Прикладной спорт юных пожарных Изучение правил 

соревнований по пожарно-прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. 

Учебно-тренировочные занятия. 

2.2.51  "Учимся мыслить творчески" 

Личностные результаты:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию)  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в заданиях.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 



 

 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 - Слушать и понимать речь других.  

- Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 - Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Содержание  

Учимся работать с информацией Чтение как способ получения информации. Цели чтения. 

Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной 

строкой. Практические задания и развивающие игры. Приёмы работы с текстами. 

Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, методом толстых и 

тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с 

пропусками, метод смысловой догадки. Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. Недостатки традиционного чтения. Интегральный алгоритм 

чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные данные, основное 

содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна 

материала, возможности использования на практике. Практические задания и развивающие 

игры. Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков текста. 

Практические задания и развивающие игры. Способы обработки полученной информации. 

План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, 

конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты содержания 

каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, 

свободные, тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические 

задания и развивающие игры. Компьютерный практикум.  Способы представления 

информации в различных видах. Вербальный, табличный, графический, схематический, 

аналитический, знаковосимволический. Преобразование информации из одного вида в 

другой. Графические методы: виды графиков, методика и правила использования. 

Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и декодирование 

информации. Практические задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискуссии. 

Практические задания и развивающие игры. Библиографический поиск. Каталоги. Виды 

каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых поступлений. 

Правила работы с каталогами. Практические задания. Справочная литература. Словари, 

справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со справочной 

литературой. Практические задания. Компьютерный практикум. 
2.2.52Курс «Профессия и я »( 17 часов) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 

 - устойчивый интерес к предмету «Психология»;  

- знание объективных психологических законов;  

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий;  

- освоение методов и приемов познания себя.  

Учащиеся научатся: • понимать значение психологических законов в жизни человека;  

• осознавать ценность и уникальность себя, окружающих;  

• владеть рефлексией как средством самопознания.  

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 



 

 

 - наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя;  

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека.  

Учащиеся научатся: • наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 

 • разбираться в своих чувствах и желаниях; 

 • различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения своего 

эмоционального состояния;  

• принимать на себя ответственность за свои поступки.  

Личностными результатами освоения курса «Психология и Выбор Профессии» являются: 

 - формирование позитивной Я 

-концепции и устойчивой самооценки;  

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 - осознание себя и своего места в жизни. 

 Учащиеся научатся:  

• понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я;  

• использовать психологические средства для формирования собственной личности; 

 • использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и 

перспективных задач своей жизни. 

Содержание курса Введение (1ч) Профессии народного хозяйства, их классификация. 

Понятие о профессии и специальности. Общий обзор: классификации, профессии (см. 

приложение 2). Типы, классы, отделы и группы профессий. Формула профессии. 

Требования профессии к человеку (см. приложение 3). Способности и профессиональная 

пригодность. Раздел 1. Интересы и склонности (2 ч) Понятия «интересы» и «склонности». 

Классификация интересов. Взаимосвязь интересов и склонностей. Управление интересами 

и склонностями. Практические работы: 425  

1. Выявление интересов. 2. Выявление склонностей. Раздел 2. Внимание (2 ч) Понятие о 

внимании. Физиологические основы внимания. Свойства внимания, устойчивость, объем, 

переключение, распределение и концентрация. Виды внимания: произвольное и 

непроизвольное. Развитие внимания. Практическая работа: 3. Определение свойств 

внимания. Раздел 3. Память (2 ч) Понятие о памяти. Физиологические основы памяти. 

Процессы памяти, развитие памяти. Значение памяти в жизни человека. Практическая 

работа: 4. Выявление вида памяти. Раздел 4. Мышление (2 ч) Понятие о мышлении. Виды 

мышления: предметно-действенное, наглядно-образное, абстрактное. Операции 

мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение. Суждение, умозаключение. 

Практические работы: 5. Определение вида мышления. 6. Выявление умений сравнивать, 

анализировать, обобщать. Раздел 5. Воображение (2 ч) Понятие о воображении. Связь 

воображения с мышлением. Виды воображения: непроизвольноеи произвольное; 

воссоздающее и творческое. Развитие воображения в игре. Практические работы: 7. 

Определение уровня творческого мышления. 8. Определение уровня воссоздающего и 

творческого воображения. Раздел 6. Координация движений (2 ч) Понятие о координации 

движений. Особенности координации. Значение и развитие координации движений. 

Практические работы: 9. Определение уровня развития координации движения руки. 10. 

Определение уровня развития мышечно-суставной чувствительности руки. Раздел 7. 

Характер (2 ч) Понятие о характере. Физиологические основы характера. Типическое и 

индивидуальное в характере. Формирование характера. Практическая работа: 11. 

Выявление основных черт характера. Раздел 8. Характеристика профессий — 

профессиограмма (1 ч) Составление профессиограмм (см. приложение 4). Советы по 

профессиональному самовоспитанию. Обобщение (1 ч) «Круглый стол»;  

 

2.2.53" В стране английских сказок" 

Личностные результаты: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-



 

 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

Коммуникативные: 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 -выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл  

прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-инсценировать изученные сказки; 

-сочинять оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 
Драматизация во внеурочной деятельностивыступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация 

помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

   Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. 

Сказки на английском языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную 

игру.  Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них встречается 



 

 

типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, обогащаясь 

новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов и 

постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, обостряет 

чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также общей культуры 

школьников. 

  Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся, способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, 

образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 

духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется 

в трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или 

творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); 

оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

  Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

  В организации внеурочной деятельности используются элементы технологий: игровые 

технологии, проблемное обучение личностно-ориентированное развивающее обучение, 

критического мышления, проектная деятельность ( создание мини-спектаклей, 

драматизация сказок) 

2.2.54."Актерское мастерство" 

Планируемые результаты освоения курса 

Получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия, публичного 

сценического выступления, взаимодействия с большими и малыми социальными группами. 

Личностные                                                                                                                                                                        

Знать 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;                                                                           

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе.                                                              

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам,  к победе, 

поражению. 

Уметь 

-  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели.   

 - соблюдать правила игры и дисциплину;                                                                                                                                          

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.).                              

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных  видах творческой  и 

игровой деятельности. 

- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия ; 

Применять                                                                                                                                                                                - 

подводить самостоятельный итог занятия. 

Метапредметные 

Знать                                                                                                                                                                                                     

-о ценностном отношении к театру как к  культурному наследию народа.                                                                                                                                                                              

- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми  в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 



 

 

Уметь 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей                                                                                                                                              - 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других 

людей                                 

  - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;                                                                                     

- выбирать вид чтения в зависимости от цели;                                                                                                                      

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности                                                                       

- формулировать собственное мнение и позицию 

Применять 

- полученные сведения о многообразии театрального искусств.                                                                                                

- правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения. 
 

Предметные 

Знать                                                                                                                                                                                                                   

- как проводить разминку и тренинги                                                                                                                                                           

- как проводить театральные  игры.                                                                                                                                                                

- азы построения образа.                                                                                                                                                                                   

- о сценической речи;                                                                                                                                                                                        

- о декорациях к спектаклю;                                                                                                                                                                            

- о подборе музыкального сопровождения к   спектаклю.                                                                                                                

- о мизансценировании 

Уметь 

- пользоваться пластикой тела                                                                                                                                                                       

- импровизировать                                                                                                                                                                                                 

-  работать в группе, в коллективе                                                                                                                                                                

-  выступать перед публикой, зрителями.                                                                                                                                                     

- самостоятельно выбирать, организовывать  небольшой творческий проект                                                                       

Применять                                                                                                                                                                                                                 

-иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Содержание 

Программа состоит из четырех разделов, работа над которыми продолжается параллельно 

в течении учебного года.   

1 РАЗДЕЛ «Основы театральной культуры» - призван ознакомить учащихся с театром как 

видом   искусства.                                                                                                                                                                       

2 РАЗДЕЛ «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, музыкальные, пластические 

игры, тренинги и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей учащихся, развитие свободы и выразительности 

телодвижений.         

3.РАЗДЕЛ «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

В комплекс речевого тренинга входят специальные упражнения: 

 для формирования навыков координированной работы мышц, участвующих во 

вдохе и выдохе, для выработки их силы и подвижности; 

 упражнения для формирования навыков носового дыхания; 

 упражнения для выработки координации в работе мышц органов внешней и 

внутренней артикуляции (нижней челюсти, губ, языка и гортани); 

 упражнения для развития правильного, свободного голосового звучания и работы 

над текстом песен. 

4 РАЗДЕЛ «Актерское мастерство» - объединяет игры, тренинги, этюды, работа над 

постановками для овладения актерским мастерством. 



 

 

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых 

развивать у учеников внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, 

логическое мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий. 

 Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет 

комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных 

навыков с освоением нового материала. 

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга осваиваются легче, а 

какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, 

подбираются те или иные упражнения и игры. 

       Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, обновляется, 

рождаются новые формы, необходимые для последовательного развития личности ребенка. 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Пояснительная записка.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  



 

 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  



 

 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования являются: 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 (ред. 29.12.2017) «Об образовании в РФ» (в 

редакции Федерального законаот 31.07.2020 №304-ФЗ) 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

5. Устав лицея. 

6. Локальные акты лицея: 

 Положение о методическом объединении классных руководителей. 

 Положение о родительских собраниях. 

 Правила внутреннего распорядка поведения учащихся. 

 Положение о внешнем виде учащихся МБОУ «Лицей №7»; 

 Положение о Совете старшеклассников. 

 Положение о сайте ОО. 

 Положение «Об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни – наркологическом посте (НАРКОПОСТ»); 

 Положение о социальном партнерстве МБОУ «Лицей №7»; 

 Положение о дополнительном образовании детей; 

 Положение о спортивном клубе «Старт»; 

 Положение о музее «История школы»; 

 Положение о добровольной пожарной дружине МБОУ «Лицей №7»; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о прохождении учащимися МБОУ «Лицей №7» летней пришкольной 

трудовой практики; 

 Положение об организации питания учащихся МБОУ «Лицей №7». 

 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 



 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –

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.  

                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, социальноориентированной 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 учащимися 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, 

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;  

 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 общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:    

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство учащихся с культурно-историческими традициями российской семьи.  

        Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся МБОУ «Лицей 

№7» на ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

основной школы. 



 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал 

 восприятие ценности достоинства человека;  

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность;  

 трудолюбие;  

 чуткость;  

 реализм  

Творческий потенциал 

 профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

Познавательный потенциал 

 знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному стандарту второй ступени;  

  знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде 

всего экологической и правовой); 

  знание своих психофизических особенностей;  

 абстрактно-логическое мышление   

 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

  умение развивать и управлять познавательными процессами личности,  

  способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения;  

  овладение навыками неконфликтного общения;  

  способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам.  

  Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

Художественный потенциал 

 эстетическая культура, художественная активность, 

  способность видеть и понимать гармонию и красоту,  

  знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства,  

  апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве.  

Нравственный потенциал   

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор».  

 Знание и соблюдение традиций школы.  

  Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения.  

  Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

  Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.  

Физический потенциал   



 

 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

  овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

  знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

  способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования.  

 

2.3.3 Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (в редакции 

Федерального законаот 31.07.2020 №304-ФЗ), в тексте ФГОС ООО. 

Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования в МБОУ «Лицей №7» определяется ценностями, хранимыми в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 



 

 

 

2.3.4Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям:   

 

1. Воспитание 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). 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

 Создание условий для воспитания чувства патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского государства;  

  формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

  формирование правовой культуры учащихся;  

  формирование представления о государственных символах;  

  развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Ключевые дела 

 День народного единства; 

 Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;  

  Декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»;  

  День Конституции;  

  месячник гражданско-патриотического воспитания «Славлю Отечество»;  

  уроки мужества, посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана;  

 Фестиваль афганской песни; 

 Митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана; 

 Городской смотр строя и песни; 

  Экскурсии в пограничную часть, музей полиции;  

 Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики»; 

 Турнир допризывника; 

 День победы; 

  акция «Спасибо за Победу» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда);  

  уроки мужества «Подвигу народа жить в веках» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы);  

 День Защитника Отечества; 



 

 

   интеллектуальные игры;  

 конкурс инсценированной патриотической песни; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 
 

         Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

  изучение семейных традиций;  

  организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

  организация совместных экскурсий в музеи;  

  встречи с ветеранами;  

  совместные проекты.  

       Планируемые результаты: 

В лицее 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 лицее 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, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 знания национальных героев и важнейших событий истории России; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание 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) 

Основные направления работы 



 

 

Воспитательные задачи 

 формирование знаний гражданских прав и обязанностей;  

 формирование у учащихся                осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

 создание условий для приобретения первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 привитие позитивного социального опыта, образцов поведения в современном 

мире;  

  воспитание сознательной предмета и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;  

  создание условий для развития самосовершенствования личности; 

 Формирование осознанного принятия основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

Ключевые дела 

  День народного единства;  

  День пожилого человека;  

 Декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

  День Конституции; 

  мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 Экскурсии в Рубцовский городской суд, присутствие при рассмотрении дел в 

суде; 

 конкурсы, выставки, фестивали; 

  совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

  беседы с учащимися «Права и обязанности», классные часы о социальных 

ролях; 

 добровольческие (волонтерские) акции; 

  вовлечение учащихся в детские объединения, секции. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 оформление информационных стендов;  

 тематические классные родительские собрания;  

 участие родителей в работе Совета лицея и Совета профилактики;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее;  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;  



 

 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- первоначальное умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

 

3.   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

          (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).  

                            Основные направления работы  

Воспитательные задачи 

 формирование духовно-  нравственных ориентиров, стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра;                                                                                                                                                                                 

 развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;       

    развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей, преодолевать трудности; 

 воспитание сознательной предмета и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий, 

поступков; 

 создавать условия для развития понимания и сознательного принятия нравственных 

норм взаимоотношений в семье; 

 создавать условия для воспитания отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, проявления иждивенчества, равнодушия, лицемерия, нарушениям 

общественного порядка; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания. 

Ключевые дела 

 День Знаний;  

 День пожилого человека; 

 День учителя; 

 Благотворительные акции; 

 Турнир по мини-футболу памяти Б.И. Кармашова; 

 Фестиваль афганской песни; 

 Новогодний марафон; 



 

 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 Классные часы и беседы на темы нравственности и ответственности; 

 Экскурсии (тематические, краеведческие); 

 Конкурсы, выставки; 

Социально-значимые добровольческие акции. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:  

- тематические классные родительские собрания;  

- участие родителей в работе Совета лицея и Совета профилактики;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и   проведение    совместных     праздников;   

- посещение театров, музеев:  

- День Учителя;  

- КТД «Марафон»; 

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:  

 на лучшую новогоднюю игрушку;  

 благотворительные акции;  

 конкурсы рисунков и плакатов. 

- индивидуальные консультации; 

-  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, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

(умение устанавливать отношения, основанные на нравственных нормах);  

- 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 лицея, бережное отношение к ним; 

- уметь выполнять правила поведения, общения, речи независимо от внешнего 

контроля 

4.    Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

 (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, духовное здоровье; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, экологическое сознание)  

Основные направления работы 

 



 

 

Воспитательные задачи 

 создание условий для сохранения        физического, психического духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и           здорового образа жизни;   

 развивать экологическую грамотность учащихся и бережное отношение к 

окружающей среде.                                    

Ключевые дела 

 Месячник «Мы за здоровый образ жизни»; 

 система профилактических мер по ПДД;  

 антинаркотические уроки;  

 уроки безопасности; 

 спортивные мероприятия; 

  беседы медицинских работников и представителей общественных организаций с 

учащимися «Здоровый                                                 образ жизни», «Профилактика 

простудных        заболеваний» и т.д.;  

 акция «Внимание – каникулы!» по                  профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

  Конференция «СПИД – это касается каждого!»; 

 Неделя добра; 

 Акция «Чистый школьный двор»; 

 вовлечение учащихся в кружки, секции.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 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, на дорогах и т.д.;  

 консультации медработника по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

 создание и распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать». 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей  

среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,  

сверстников;  

 знание традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в  

культуре народов России;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное отношение к лицам 

и  организациям,     пропагандирующим        курение     и    пьянство,  распространяющим 



 

 

наркотики и другие ПАВ;  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  

расточительному  расходованию природных ресурсов и энергии,  

 способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению,  развитию  или  решению  экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

 умение    противостоять    негативным    факторам, способствующим      ухудшению 

здоровья;  

 понимание важности физической культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления  

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление  интереса   к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,   участию     в  

спортивных   соревнованиях,   туристическим   походам,   занятиям   в   спортивных  секциях, 

военизированным играм;  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и  

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

 

5.     Воспитание 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)  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

 Создание условий для воспитания сознательного отношения к учебе, труду; 

 способствовать осознанию нравственной природе труда, его роли в жизни человека 

и общества; 

 развитие познавательной активности и участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному      выбору профессии; 

 формирование умения применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

 прививать начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских проектов, умение работать со сверстниками в 

проектных или в  учебно-исследовательских группах; 

 прививать начальный опыт участия в общественно значимых делах. 

Ключевые дела 

 субботники по благоустройству территории лицея; 

 летняя трудовая практика; 

 оформление лицея к Новому году; 

  экскурсии на предприятия и ВУЗы; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия;  

 тематические беседы и классные часы; 

 социальное творчество (субботники, трудовой десант, сбор макулатуры, акции по 

ремонту школьного оборудования, уборка классов); 

 Неделя профориентации; 

 Неделя добра; 



 

 

 Акция «Чистый школьный двор»; 

 участие в конкурсах (все уровни), олимпиадах, конференциях; 

 вовлечение учащихся в кружки, детские                                                 секци 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;  

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

- организация   встреч-бесед с родителями   –   людьми   различных    профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

-  участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.  

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;  

 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.  

 

6.    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

          (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, смысл жизни, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

 расширять представление об искусстве народов России;  

воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;        

 

 формирование понимания               

значимости искусства в жизни             

каждого гражданина;         

 формирование культуры общения,           

поведения, эстетического участия в       

мероприятиях.                         

Ключевые дела 

 День знаний; 

 посещение учреждений культуры; 

  участие в оформлении лицея;  

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по городу и краю; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества;  

 Фестиваль искусств; 

 совместные мероприятия с библиотекой     (праздники, творческая деятельность);  



 

 

 вовлечение учащихся в кружки,   

секции. 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:  

- участие в коллективно-творческих делах;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- организация экскурсий по историческим местам города, края;  

- совместные посещения с родителями театров, музеев;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее;  

- участие   в   художественном     оформлении     классов, лицея 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 воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными  

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

    Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную. 

2.3.5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 

      Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник лицея, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов, и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:   

 в содержании и построении уроков;   

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  



 

 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:   

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования и программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

Направление 1-2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности.  

Задачи:    

 Получение знаний:  

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  

 о символах государства – Флаге, Гербе России. 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 о правах и обязанностях гражданина России; о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом лицея, Правилами для учащихся лицея;  

 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;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края;  

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  



 

 

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: социальные роли в семье, в классе, в обществе;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок; поликультурный  

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; социальная ответственность, служение  

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны;  

Пути реализации: 

 включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 внеклассные мероприятия (классные часы, уроки мужества, месячник 

патриотического воспитания, акция «Ветеран живет рядом», участие в конкурсах 

различного уровня, экскурсии, встречи с интересными людьми); 

 сотрудничество с библиотеками, краеведческим музеем г. Рубцовска, учреждениями 

культуры, дополнительного образования, ВУЗами. 

 

Направление 3: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 Задачи:   

Получение знаний:  

 о базовых национальных российских ценностях;  

 различия хороших и плохих поступков;  

 о правилах поведения в лицее, 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 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.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 



 

 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Пути реализации: 

 включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 внеклассные мероприятия (классные часы, День знаний, День Учителя, День 

пожилого человека, фестиваль Афганской песни, День Героев Отечества, День Защитников 

Отечества, участие в благотворительных  акциях, благотворительный Марафон); 

 организацию и развитие деятельности органов школьного самоуправления (Совет 

лидеров, Совет старшеклассников); 

 сотрудничество с учреждениями культуры, дополнительного образования. 

Направление 4.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Задачи:   

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.   

Пути реализации: 

 внеклассные мероприятия (классные часы, акция «Школа- наш дом, мы хозяева  в 

нем» субботники по благоустройству территории школы, оформление класса к Новому 

году; экскурсии на предприятия города; Ярмарки профессий, Летняя трудовая практика на 

пришкольном участке, Встреча  с представителями ВУЗов ,  СП и НП образовательных 

учреждений); 

 организацию и развитие деятельности органов школьного самоуправления (Совет 

лидеров, Совет старшеклассников); 

 сотрудничество с учреждениями культуры, дополнительного образования.  

Направление 5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.    

 Цель:формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье.   

Задачи:   

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.   

Пути реализации: 

 включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 внеклассные мероприятия (классные часы, День здоровья, конференция «СПИД. Это 

касается каждого», месячник «Я выбираю здоровье!», акция «Спорт против наркотиков», 

спортивные соревнования, акция «Бывший курильщик», участие в конкурсах, мероприятия 

«День памяти жертв ДТП», акция «Внимание, дети!», беседы со школьным фельдшером о 

здоровом образе жизни, оформление стенда в школьной столовой «Правильное питание»); 

 организацию и развитие деятельности органов школьного самоуправления (Совет 

лидеров, Совет старшеклассников); 

 психолого-педагогическая поддержка через организацию коррекционно-

развивающих занятий с учащимися; 

 привлечение учащихся школы в секции, кружки; 

 организация летнего отдыха учащихся; 

 сотрудничество с учреждениями здравоохранения, ОВД, ПДН, учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного образования.  

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Задачи:  
 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.  

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: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.    

Пути реализации: 



 

 

 включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

 внеклассные мероприятия (классные часы, экскурсии, дни экологической 

безопасности, экологические субботники, участие во Всероссийской неделе добра, 

участие в экологических конкурсах, оформление пришкольного участка, посещение 

учреждений культуры, КТД, выставках декоративно-прикладного творчества); 

 организацию и развитие деятельности органов школьного самоуправления (Совет 

лидеров, Совет старшеклассников); 

 привлечение учащихся школы в секции, кружки; 

 привлечение учащихся к оформлению пришкольного участка; 

 сотрудничество с учреждениями здравоохранения, ОВД, ПДН, учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного образования.  

2.3.6. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 



 

 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.7 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве педагогов, 

детей, родителей, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, 

правоохранительных органов, предприятий различных форм собственности максимально 

использует культурно-образовательный потенциал социальной среды через 

различные  формы сотрудничества:  совместная организация и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий; встречи с интересными людьми;  консультации; методическая 

помощь, шефская и спонсорская помощь. 

На протяжении многих лет социальными партнёрами МБОУ Лицей №7» являются: 

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»; 

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних; 

 Отдел опеки и попечительства; 

 КГУ «Центр занятости»; 

 Управление социальной защиты; 

 КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рубцовска; 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 Центральная детская библиотека; 

 Картинная галерея имени В. В. Тихонова; 

 МБУ ГДК; 

 МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое Детство»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 МБУ ДО ЦВР «Малая Академия»; 

 ДЮСШ; 

 ФК «Торпедо»; 

 КРЦ «Жемчужина». 

Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией лицея с привлечением учащихся, родителей, 

общественности, взаимодействия общеобразовательной организации с различными 



 

 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами лицея социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства лицея с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров лицея 

с социальными партнерами;  

 формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся лицея, поддержка 

общественных инициатив учащихся. 

2.3.8. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся 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 

организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые 

игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности,  социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности,социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, предмета, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 



 

 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к лицею на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 



 

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.9. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в лицее, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  



 

 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

лицея, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе предполагается 

использование информационных ресурсов сети Интернет. 

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 обучающихся: 

• 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 обучающихся: 

• 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 обучающихся: 

• 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. 

 

2.3.10. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего 

образования обучающихся 



 

 

 

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 

комплексов мероприятий: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должны способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 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 комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса, 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 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; 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 обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 



 

 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 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; вовлечение 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, проведенное за компьютером.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся 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 обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• 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, туристических, 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.). 

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.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные предмета; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

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 

научно-методической 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. 

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 обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 



 

 

2.3.11. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в лицее строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа учащихся);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфель достижений, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфель достижений в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфель достижений. Портфель достижений может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может 

– исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфель достижений может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной 

помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.12. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 



 

 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего, классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 



 

 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 

в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.13. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации лицеем Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (Диагностики на 



 

 

ценностные ориентации, и против вредных привычек, уровень воспитанности, уровень 

развития самоуправления)  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  Диагностика 

«Удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов школьной жизнью». 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся:   

 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

 — принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;  

 — принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

 — принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

 — принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

 Обязательным условием является соблюдение моральных и правовых норм исследования, 

создание условий для проведения мониторингаэффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации учащихся 

        Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса:   

 анкетирование — социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 



 

 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся:   
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

        Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации учащихся.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

диагностического этапа исследования. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами диагностического этапа исследования.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

диагностических этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации, учащихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации. 

Критерии Показатели 

эффективности 

Объект 

мониторинга 

Диагностические 

средства и методы 

оценки 

Периодичность 

обследования 



 

 

Условия 

обеспечения 

реализации ФГОС   

Уровень 

методического  

обеспечения введения 

ФГОС   

Нормативно-правовое 

обеспечение введения  

ФГОС  

Уровень материально-

технического  

обеспечения введения  

ФГОС  

Уровень 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС     

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС.  

Организационная 

структура 

учреждения, 

материально-

техническая база, 

Программно-

методические 

материалы   

Анализ 

документации, 

интервью с 

учителями и 

руководителями, 

анкетирование 

учащихся   

2-3 раза в год   

Результативность 

педагогического 

процесса   

Достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов  

Вклад в личностное 

развитие  

Уровень развития 

ценностно-смысловых 

установок учащихся  

Уровень готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию  

Степень 

сформированности 

мотивации к 

обучению, познанию, 

выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

Уровень 

сформированности 

основ гражданской 

идентичности  

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся   

1-2 раза в год   

Развитие 

гуманистических 

ценностных 

отношений 

личности к миру, к 

людям, к самому 

себе.  

 Динамика 

развития 

личностного 

роста  

Анкетирование 

учащихся  

2 раза в год  



 

 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 сводная таблица 

 

1 раз в год 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие 

правонарушений и 

отсева учащихся 

 количество 

учащихся, 

состоящих на  

учете в ПДН, 

КДиЗП 

1 раз в год 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к 

школьным традициям 

и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация 

знаний этикета и 

делового общения;  

3.Овладение 

социальными 

навыками 

 сводная таблица по 

классам 

Начало-конец года 

Результативность 

участия в 

мероприятиях 

различного уровня 

 Имидж школы Сводная таблица В течение года 

Результативность 

программы  

воспитания  и  

социализации  

Особенности развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой  

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей  

культуры 

обучающихся.  

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся  

Диагностика  

Степанова 

«Личностный рост», 

Уровень 

воспитанности  

2 раза в год  

Социально-

педагогическая среда,  

общая 

психологическая  

атмосфера  и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении.  

 Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс.  

   

 Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 1. Комфортность 

ребенка в школе  

2. Эмоционально-

психологическое 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося 



 

 

положение ученика 

в школе (классе) 

школьной жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная 

ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

 

Критериямиэффективности реализации программы воспитания и социализации 

учащихся является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной 

2.3.14. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образажизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 



 

 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 



 

 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самопредмета; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 



 

 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 



 

 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 



 

 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).   

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащимся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у учащихся коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в 

ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №7» создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. ООП ООО включает 

в себя и программу коррекционной работы. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»,с требованиями ФГОС ООО, Уставом МБОУ «Лицей №7»  и другими 

локальными актами. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 



 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 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. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть также формы обучения для детей 

с ограниченными возможностями по индивидуальному учебному плану, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. В основе 

коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медикопедагогическая комиссия. Основные задачи ПМПк лицея: защита прав 

интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

            Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 



 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи программы :  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адатированы с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих специальных  

принципов, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

 Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами данных 

диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических (педагог-психолог) 



 

 

и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по УВР); оценку 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания.  

 Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов ребёнка, 

опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создании 

ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.  

 Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный педагог 

и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер 

трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.  

 Принцип деятельностного подхода - задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

 Принцип нормативности развития - заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста.  

 Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод.  

 Рек

омендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 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). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  



 

 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  



 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

  
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей№7» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «Лицей №7» 

– открытая образовательная организация. Дети, пришедшие в лицей, имеют разные 

стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В 

процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за 

занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного 

из родителей и в силу других причин.  

Педагогическим коллективом лицея совместно с социально-психологической службой 

были выделены: 
1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  

2. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в 

развитии );  

3. работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении; 

4. работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, дефицита 

внимания) 

5. работа с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами ; 

С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает 

потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы 

риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и 

молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно. 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционнойработы: 

 «Работа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 

программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы 

и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка 
 «Работа с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами » - в программе описаны характерные 

особенности детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей. Представлена система 

комплексной работы с детьми, включающая обеспечение дифференцированных, 

психолого-педагогических, специализированных условий.  

 «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников» - работа 

направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения 

1.«Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодолениепроблемы 

гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические ипедагогические 

аспекты). 

«Коррекция агрессивного поведения ребенка подросткового возраста» -работа 

строится с учётом множественности причин проявления агрессивности у детейвозраста 11-



 

 

15 лет. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее частовстречающиеся в 

настоящее время формы проявления агрессивности в поведенииподростков. Разработана 

программа коррекции и профилактики агрессивного поведения. 

 

Механизм реализации ППМС-  помощи вМБОУ «Лицей № 7» 

 ППМС – помощь вМБОУ «Лицей № 7» оказывается в соответствии с ФЗ -273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г.), Положением об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утверждено 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 г. №37), приказом 

Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края «Об 

организации психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной  адаптации в образовательных организациях Алтайского 

края» от 02.09.2014 г. №4664.  

Под ППМС-помощью понимается деятельность педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда, медицинского работника, направленная на решение 

различных проблем, возникающих у обучающихся в МБОУ «Лицей № 7», и выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в  решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

В своей деятельности специалисты, оказывающие ППМС-помощь, обучающихся в лицее, 

руководствуются международными актами в области защиты прав детей, федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями краевого, городского органов управления образованием, 

положением о ППМС - помощи  

Состав специалистов ППМС – помощи содействует в создании психологических условий 

для успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. Оказывает индивидуально-

ориентированную педагогическую, психологическую, правовую, социальную помощь 

детям и подросткам в решении актуальных задач развития, обучения, социализации. 

Помогает в решении учебных трудностей, проблем с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (далее - ППМС-помощи) представляет целостную 

деятельность специалистов, направленную на преодоление, или компенсирование 

имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации и 

состоит из 3 этапов: постановка проблемы, выявление причин трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации, комплекс мероприятий, направленных на решение 

проблемы.  

Основанием для оказания ППМС-помощи является:  

−личное обращение к специалистам ППМС - помощи со стороны обучающегося, учителя 

или родителей (законных представителей) обучающегося относительно его проблем 

обучения, поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС помощи, 



 

 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам является: 

 −письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной 

образовательной программе в соответствии с заключением территориальной (центральной) 

психолого -медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК);  

−письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида 

в соответствии со справкой ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида (далее - ИПР) в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 

от 30.01.2013 № 37 Об  утверждении  Положения  об  организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка, 

испытывающего трудности в поведении, социализации. 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения за помощью в 

школьный психолого-медико- педагогический консилиум (далее ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого  обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет.  

Решение об оказании ППМС-помощи принимается психолого-медико педагогическим 

консилиумом лицея и оформляется приказом директора.  

Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, осуществляется регламентом  

работы школьного ПМПк.  

В рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется  

следующее:  

- разрабатывается индивидуальная программа оказания ППМС-помощи обучающемуся,  

при необходимости включающая разработку индивидуальных учебных планов 

(определение условий, сроков предоставления отчетности, изменение способов подачи 

информации и другое), определение адекватных методических приемов в процессе 

обучения и воспитания, определение вида и объема, периодичности получения 

необходимой коррекционной помощи (психологической, педагогической, логопедической, 

медицинской и другое), 

- профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

- определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого - 

педагогическое сопровождение (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог);  

- определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения;  

- проводится оценка динамики развития обучающегося, успешности освоения 

образовательной программы, при необходимости вносятся изменения.  

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает:  

разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических  

коррекционно-развивающих занятий;  

участие педагогических и административных работников лицея в разработке и реализации 



 

 

индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической помощи, 

психологического сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп; 

оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, 

по формированию жизнестойкости обучающихся.  

Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с 

обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, и признанными обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов 

работы: 

ежегодное обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в  

период адаптации, по итогам учебного года); 

 разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций 

школьного ПМПк, территориальной (центральной) ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации (для детей- инвалидов);  

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов, в 

том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об 

организации психолого-педагогического сопровождения образования детей- инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с  

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам лицея по вопросам 

их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

Информация, полученная при оказании ППМС-помощи, а также факт обращения за 

оказанием ППМС-помощи являются профессиональной тайной. Документация 

специалистов об оказании ППМС-помощи применяется только для служебного 

пользования. Выписка из документации специалистов об оказании ППМС-помощи 

ребенку, его родителю (законному представителю) предоставляется по запросу родителя 

(законного представителя), выдается родителю (законному представителю) на руки за 

исключением случаев оказания психологической помощи анонимно. 
Выписка из документации специалиста об оказании гражданину ППМС-помощи 

предоставляется в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим специальными 

познаниями в области психологии.  

Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены специалистом 

третьим лицам только с письменного согласия родителя (законного представителя), 

обратившегося за оказанием ППМС-помощи.  

Предоставление сведений, указанных выше, без согласия лица, обратившегося за 

оказанием ППМС-помощи, или его законного представителя допускается по письменным 

запросам органов дознания, следствия, суда в связи с проведением предварительного 

расследования или судебным разбирательством;  

Специалисты лицея обязаны информировать законных представителей 

несовершеннолетних о психологических проблемах несовершеннолетних, при которых 

существует вероятность совершения ими суицидальных действий. Предоставление такой 

информации не является разглашением профессиональной тайны. 

Обязанность сохранять профессиональную тайну наравне со специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение, распространяется также на 



 

 

лиц, которым она стала известна.  
  

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях  образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 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 индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи: 

 Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

 Обеспечить  психологическое и логопедическое сопровождение детей «группы 

риска» 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группы 

риска» 

 
Направления 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Социальная и психолого-педагогическая работа  

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска»  

Планы, 

программы  

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска».  

Ведение 

педагогического 

В течение 

года  

Классный 

руководитель  



 

 

мониторинга 

достижений 

школьника  

Обеспечение  Позитивная  1.Формирование 

групп  

В течение  Заместитель 

директора по  

психологического 

и социального 

сопровождения 

детей «группы 

риска»  

динамика 

развиваемых 

параметров  

для коррекционно-

развивающей работы  

2.Составление 

расписания занятий  

3.Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий  

4. Мониторинг 

динамики развития 

ребенка  

года  УВР  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Классный 

руководитель  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска»  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов-

предметников и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска».  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Педагог-психолог  

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР  

Медицинский 

работник  

 

Консультативная работа 

Цель:  

обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группыриска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Задачи: 

 Информирование родителей (законных представителей)по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам;  

 Психолого- педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей «группы риска». 

Направления 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК:  

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Медицинский 

работник  

Консультирование 

обучающихся по  

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения  

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические 

консультации  

В 

течение 

года  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК:  

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Медицинский 

работник  

 

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
Цель: организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Направления 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

Информационные 

мероприятия  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК:  

Заместитель 

директора по УВР  



 

 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

тренингов, 

информационных 

стендов.  

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Медицинский 

работник  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска»  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК:  

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Медицинский 

работник  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий.  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 

школы (по итогам полугодия). Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением, так и совместно с другими 

образовательными и иными организациями. 
Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 



 

 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие школынзии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей «группы риска» специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учрежденияобеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП  

. 

№  

Специалисты  Функции  



 

 

1  Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы  

2  Педагоги- предметники  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  

3  Руководители кружков, 

студий, секций  

Обеспечение реализации вариативной части ООП ООО  

4  Педагог- психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого-

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

5  Социальный педагог  Организация условий для благополучной социальной 

адаптации ребенка; социально-педагогическая 

профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально депривированных детей и подростков с ОВЗ  

6  Медицинский персонал  Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработка рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация диспансеризации и 

вакцинации школьников  

7  Информационно-

технический персонал  

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы  пр.)  

Взаимодействие специалистов включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования).  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Социальными партнёрами школыв реализации программы коррекционной работы 

являются: МКУ «Управление образования», Система дополнительного образования МБОУ 

«Лицей №7» , ОУ ШОО «Центральный» , Социально-психологическая служба МБОУ 

«Лицей №7» , ЦБС г. Рубцовска ,СМИ , родительская общественность, учреждения 

культуры и спорта г.Рубцовска , профориентационные службы АлтГУ, УРАО, РИИ, Центр 

занятости населения г. Рубцовска , Центр диагностики и консультирования.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формыполучения 

образования, так и различные варианты специального сопровожденияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формыобучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе основногообщего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и  (или) дистанционной форм 

обучения.  

В лицее обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок, соответствующий нормам 

СанПин. Расписание уроков учитывает особенности обучающихся с ОВЗ, которые имеют 

возможность посещать занятия внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическоеобеспечение включает: 



 

 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок), в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм); 

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда,. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

включены ставки медицинского работника, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны имеет чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в школе. Для коррекционной работы оборудован кабинет педагога-психолога. 

В рамках реализации федеральной государственной программы «Доступная среда» в 

МБОУ «Лицей №7» созданы условия, направленные на организацию системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в лицее 

ведется работа, которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для 

детей-инвалидов, обеспечение эффективности их реабилитации, гарантии прав на 

получение образования и полноценное участие в общественной жизни. Программа 

«Доступная среда» предусматривает создание равных условий для совместного обучения 

детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один из главных 

ориентиров деятельности педагогического коллектива – сделать всё, чтобы ребята с 

ограниченными возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от 

обычных детей. В рамках реализации данной программы в лицей получил оборудование, 

позволяющее вести комплексную работу специалистов в различных направлениях:  

 комплекс оборудования для кабинета психолога включает сенсорную комнату и 

оборудование для психомоторной коррекции. Различные светооптические эффекты дают 

зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию, служат развитию мелкой моторики, 

воображения, памяти, способствуют снятию стресса. Дети заряжаются положительными 

эмоциями, развивают коммуникативные навыки;  

 комплекс оборудования для коррекционной гимнастики используется для активизации 

работы иммунной системы и опорно- двигательного аппарата. Воздействие на мышечные 

анализаторы способствует профилактике плоскостопия, нарушений осанки, улучшает 

зрительную и моторную координацию, тонизирует центральную нервную систему; 

 аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением речи, ОПА (ДЦП), 

слабовидящих и слабослышащих - это оборудование могут применять учителя начальных 

классов, педагоги-предметники, в том числе при организации занятий внеурочной 

деятельности. Данная среда позволяет ребятам развить чувствительность анализаторов, 

усиливает продуктивность интеллектуальной работы. Педагогический коллектив готов 

принять ребят с ограниченными возможностями здоровья. На крыльце здания лицея 

установлен пандус, расширены входные дверные проемы. Педагогии специалистыППМС-

службы прошли обучение в рамах дополнительных программ повышения квалификации по 

организации инклюзивного образования. Таким образом, МБОУ «Лицей №7» 

предоставляет учащимся необходимые условия, которые будут обеспечивать гармоничное 

развитие и максимальную эффективность обучения. Важно, что полученное оборудование 

используется не только в работе с детьми, имеющими ограничения здоровья. Большинство 

современных ребят отличаются повышенной тревожностью, эмоциональностью, имеют 

хронические заболевания, низкий иммунитет. Именно поэтому программа «Доступная 

среда» позволяет охватить весь контингент учащихся лицея различными видами 

коррекционной и профилактической помощи. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 



 

 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) 

  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются в лицее через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных (ООП ООО, «Положение о системе 

оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся»).  

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми);  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО. 



 

 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 

учебный план (Приложение 2) 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в соответствии с авторской программой; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

При разработке индивидуального учебного плана учтено следующее: все учебные 

предметы предметных областей будут изучены, при этом количество учебных занятий 

за 5 лет составит не менее 5267 часов и не более 6020 часов; максимально допустимая 

недельная нагрузка соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(далее - САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Комментарии. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком. 

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Она составляет: 

      5    класс – 29 часов;  

6  класс – 30 часов;  



 

 

7 класс – 33 часа;  

8 класс – 35 часов; 

9    класс – 36 часов. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34-35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет составит не менее 5267 часов и не более 6020 

часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 дней. 

 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 

учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей 

стены, требований к естественному и искусственному освещению. При наличии 

необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным 

предметам на группы. 
Вариант № 1 

(для общеобразовательных организаций, 

в которых продолжительность учебного года составляет 35 недель при 6-дневной учебной неделе) 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 
Всего 

Классы 

Обязательная часть V VI VII VIII IX  

Русский язык, 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1  0  0  0  0  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 0 0 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0  0  1  1  1  3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28 29 31 31 32 151 



 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 
Всего 

Классы 

Обязательная часть V VI VII VIII IX  

 5 6 4 3 3 21 Русский язык, 

литература 

Русский язык 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1/0  0  0  0  0  0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 0 0 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0  0  1  1  1  3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27,5 29 31 31 32 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4,5 4 4 5 4 21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 4 4 5 4 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 Примечание. 

Итого в неделю: 150,5 час. х 35 нед. = 5267,5 час. (не менее 5267 час.) 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 172 час. х 35 нед. = 6020 час. (не более 6020 час.) 
 

Вариант № 2 

(для общеобразовательных организаций, 

в которых продолжительность учебного года составляет 34 недели при 6-дневной учебной неделе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Примечание. 

Итого часов в неделю: 150,5 час. х 34 нед. = 5117 час. (менее 5267 час.!). 

Максимально допустимая недельная нагрузка 172 час. х 34 нед. = 5848 час. (не более 6020 час.). 



 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 
Всего 

Классы 

Обязательная часть V VI VII VIII IX  

 5 5 4 3 3 20 Русский язык, 

литература 

Русский язык 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 0 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1  0  0  0  0  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 0 0 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0  0  1  1  1  3 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 26 28 30 30 140 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 4 4 3 3 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Резерв - 172 час. 

Возможный вариант корректировки: в целях обеспечения требования Стандарта о количестве 

обязательных учебных занятий за 5 лет (не может составлять менее 5267 час.) все обучающиеся 5, 6, 7, 8, 

9 классов должны выбрать для обязательного изучения не менее 1 часа по их выбору или выбору 

образовательной организации из часов части, формируемой участниками образовательных отноше-ний. 

При таком расчете количество обязательных учебных занятий составит: 

(28,5 час. + 30 час. + 32 час.+ 32 час. + 33 час.) х 34 нед. = 5287 час. (не менее 5267 час.). 

 

Вариант №3 

(для общеобразовательных организаций, 

в которых продолжительность учебного года составляет 35 недель при 5-дневной учебной неделе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Примечание. 

Итого часов в неделю: 139,5 час. х 35 нед. = 4882,5 час. (менее 5267 час.!). 

Максимально допустимая нагрузка: 157 часов х 35 нед. = 5495 час. (не более 6020 час.). Ре-зерв – 525 

час. 

Возможный вариант корректировки: в целях обеспечения требования Стандарта о количестве 

обязательных учебных занятий за 5 лет (не может составлять менее 5267 час.) обучающиеся 5, 6, 7 



 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 
Всего 

Классы 

Обязательная часть V VI VII VIII IX  

Филология Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 0 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной     культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1/0  0  0  0  0  0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 0  0  1  1  1  3 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 25,5 26 28 30 30 139,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3,5 4 4 3 3 17,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

классов должны выбрать для обязательного изучения не менее 3 часов по их выбору или выбору об-

разовательной организации, а обучающиеся 8, 9 классов – не менее 2 часов из часов части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

При таком расчете количество обязательных учебных занятий составит: 

(28,5 час. + 29 час. + 31 час.+ 32 час. + 32 час.) х 35 нед. = 5337,5 час. (не менее 5267 час.). 

 

Вариант №4 

(для общеобразовательных организаций, 

в которых продолжительность учебного года составляет 34 недели при 5-дневной учебной неделе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Примечание. 

Итого часов в неделю:139,5 час. х 34 нед. = 4743 час. (менее 5267 час.!). Максимально 

допустимая нагрузка: 157 час. х 34 нед.=5338 час. Резерв - 682 час. 

Возможный вариант корректировки: в целях обеспечения требования Стандарта о количестве 

обязательных учебных занятий за 5 лет (не может составлять менее 5267 часов) обучающиеся 5, 7, 8, 9 

классов должны выбрать для обязательного изучения не менее 3 часов по их выбору или выбору 



 

 

образовательной организации; обучающиеся 6 класса – по 4 часа из часов части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. При таком расчете количество обязательных учебных занятий 

составит: 

(28,5 час. + 30 час. + 31 час.+ 33 час. + 33 час.) х 34 нед. = 5287 час. (не менее 5267 час.). 

 3.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2). 

В соответствии с ФГОС ООО, календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций;  

- cроки проведения итоговой аттестации. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 20___/20____ уч. год) 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организуется по 

направлениям развития личности ребенка: спортивно-

оздоровительному и физкультурному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Основными формами внеурочной деятельности являются: студии (художественные, 

культурологические, филологические, хоровые), сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения, не более 350 часов в год) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для предотвращения перегрузки обучающихся осуществляется перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более половины количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

в походах, поездках и т.д.) 

Часть внеурочной деятельности реализуется во взаимодействии с партнерами (Центр 

внешкольной рабоы «Малая Академия»). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является основной для планирования деятельности 

классных руководителей, тьюторов и пр. 



 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение) 

 
 3.5. Система условий реализации ООП ООО 

В лицее созданы условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Качество подготовки учащихся обеспечивается высококвалифицированным 

педагогическим коллективом. Учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Требования к уровню квалификации работников лицея и их функциональным обязанностям 



 

 

определяются на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 Подбор и расстановка осуществляется в соответствии с принципами преемственности, 

целесообразности, уровня квалификации и профессиональной подготовки. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников 

 Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников лицея с учетом прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС.  
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

П вышение квалификации - один раз в 3 года.  

Формами повышения квалификации являются курсы, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 



 

 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников 

школы 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 учащихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

 Доля учителей, имеющих первую и высшую категорию, в общем числе педагогов, 

обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной программе 

основного общего образования, составляет 90%. 

 Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими работниками, 

преподающими обязательные учебные предметы = 100% ( Приложение) 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

лицея 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики; 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5лет 

Высшее профессиональное 

Высшее профессиональное 

образование  

 по направлениям 

подготовки "Государственное 

и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент" 

заместитель 

директора  

по Ур и ВР 

 

Координирует работу 

учителей, иных 

педагогических работников, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

Высшее профессиональное 

образование. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент" 

Учитель-

предметник 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

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 ,среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 



 

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

социальный 

педагог 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

высшее профессиональное 

образование профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика»  

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

преподавател

ь-

организаторО

БЖ. 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

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. 

Высшее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики . 

педагог -

библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

лаборант 

 

следит за исправным 

состоянием лабораторного 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

среднее профессиональное 

образование  



 

 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование. 

 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 

3 лет. 

Среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

обучающихся 

среднее профессиональное 

образование Фельдшер 

среднее профессиональное 

образование Фельдшер 

Информаци

онно- 

технологиче

ский 

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (ремонт 

техники, системное 

администрирование, 

поддержание сайта лицея 

и пр.)  

Высшее образование  Высшее образование  

Педагогические работники лицея имеют навыки работы в режиме инновационной и 

экспериментальной деятельности. Педколлектив характеризуется стабильностью состава, 

является коллективом единомышленников, функционирующим в системе сотворчества. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогическихработников 

(включены в оценочный лист на распределение стимулирующих выплат) 

 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 



 

 

метапредметных результатов коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 
 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с ФГОС ООО финансово-экономические условия должны: 

 - обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 - обеспечивать возможность реализации требований ФГОС  

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также 

механизм их формирования. 

  Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в МБОУ «Лицей №7» 

осуществляется исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании Администрации города 

Рубцовска как учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Показатели, характеризующие 

реализацию требований ФГОС при оказании образовательных услуг, отражают 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное 

подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  



 

 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет)  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение)  

• образовательного учреждения.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 - неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг 

для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях 

за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов).  

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

  Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Региональный расчѐтный подушевой 

норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогических и иных 

работников, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП 

ООО. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 



 

 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея;  

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №7», в состав которой 

входят педагоги, администрация лицея и Совет лицея. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем самостоятельно в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты работникам лицея. В Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 



 

 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных 

с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Здание МБОУ «Лицей №7» сдано в эксплуатацию в 1964 году. В муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 7» созданы необходимые 

материально-технические условия, способствующие реализации образовательного 

процесса,соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда и т.д.В лицее обеспечивается высокий уровень охраны: установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, имеется КТС, проведены противопожарные мероприятия. В 

отдельных кабинетах размещены огнетушители. Установлено внутреннее 



 

 

видеонаблюдение. В целях предотвращения опасных ситуаций в лицее осуществляется 

пропускной режим, организовано круглосуточное дежурство. 

Лицей расположен в кирпичном здании, имеет центральное отопление, люминесцентное 

освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, актовый зал на 200 

посадочных мест. Имеется обеденный зал на 110 посадочных мест, буфет. В пищеблоке: 

линия раздачи, холодный цех, горячий цех, мучная линия (участок), мясорыбный цех, 

овощной цех первичной и вторичной обработки, моечная кухонной посуды, моечная 

столовой посуды, склад, гардеробная для персонала с санузлом и душевой. (в 2010г. 

столовая модернизирована в рамках КПМО).  

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует 

современным требованиям, что позволяет в полной мере проводить воспитательные 

мероприятия, а также реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные 

и внеурочные), вести проектную работу. В здании лицея имеется: 2 кабинета основ 

информатики и вычислительной техники; 2 кабинета математики; 2 кабинета русского 

языка и литературы; 1 кабинет биологии; 1 кабинет истории и обществознания; 1 кабинет 

физики; 1 кабинет биологии; 1 кабинет химии; кабинет обслуживающего труда; 

комбинированная мастерская;(оснащенные оборудованием для раздельного обучения 

девочек и мальчиков) , кабинет иностранного языка. Все кабинеты соответствуют 

санитарно – гигиеническим нормам. Мебель в кабинетах соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся. Существуют все условия для создания эффективного 

образовательного пространства: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики (в 

2013году получено новое лабораторное оборудование). Для проведения практических и 

лабораторных работ кабинеты физики, химии и биологии,географии  имеют лаборантские. 

В лицее имеется все необходимое учебно-лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ, заявленных в авторской программе по учебному 

предмету:  

по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах);  

по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных 

комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по химии в 8-11 классах);  

по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах).  

Создан информационный комплекс, включающий библиотеку, музей. Библиотека 

находится на третьем этаже школы. Площадь библиотеки составляет - 33,17 кв. м.  

Читальный зал, где ребята могут написать доклад, реферат и любое другое информационное 

сообщение к уроку, библиотеки совмещён с абонементом.  

Книгохранилище художественной литературы и учебники находятся в этом же помещении 

(соседний кабинет). 

В библиотеке имеется компьютер, принтер, сканер, видеопроектор, экран. 

В ОУ существует 2 собственных локальных сети (ученическая и административная) с 

выходом в глобальную сеть Интернет. В состав сетей входят точки доступа WI-FI, которые 

покрывают практически все учебные кабинеты школы. Доступ осуществляется согласно 

регламента работы в сети. Провайдером является компания УГМК-Телеком. Скорость 

доступа к интернет ресурсам до 4 мбит/сек.. Интернет ресурсы, доступ к которым 

осуществляется в образовательном учреждении, помимо фильтрации провайдера, проходят 

систему контентной фильтрации Gansguardian. Доступ в Интернет предоставляется в 

образовательных целях. Доступ к сети осуществляется согласно расписанию работы 

кабинетов информатики и библиотеки.  

Учащиеся и сотрудники беспрепятственно могут получить информацию из глобальной сети 

Интернет через поисково-новостные системы Rambler,Yandex. А также использовать 



 

 

внутришкольные ресуры, медиатеку ОУ. Кроме того вышеозначенные пользователи имеют 

возможность воспользоваться всем аппаратным и программным комплексом ОУ для 

реализации своих проектов, подготовки домашних заданий, участия в конкурсах и Лицей 

имеет специально оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал; 

лыжную базу, открытые спортивные площадки (баскетбольная, футбольная, волейбольная). 

Футбольное поле - 1537 кв.м 

Беговая дорожка - 320 м 

Открытая площадка для игры в баскетбол – 300 кв.м 

Футбольная площадка - 450 кв.м 

Открытая площадка для подвижных игр – 250 кв.м 

Открытая волейбольная площадка – 200 кв.м 

Площадка для занятий лёгкой атлетикой (полоса препятствий, лабиринт, лесенка , стойка 

под штангу, перекладина) 

Прыжковая яма. 

В лицее имеется спортивный зал, площадью 209,76 кв.м, 2 раздевалки. Спортивная база 

позволяет успешно выполнять учебную программу и решать вопросы физического 

воспитания. Зал оборудован снарядами, инвентарем, необходимым для занятий 

физкультурой и спортом:бревно, перекладина, брусья, шведская стенка, баскетбольные 

щиты с кольцами, волейбольная сетка, спортивный «конь», спортивный «козёл», 2 

теннисных стола; мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, мячи для метания; 

маты гимнастические; скакалки; лыжи, ботинки; мелкий инвентарь: кегли, кубики, 

гимнастические палки.В лицее  имеется медицинский кабинет, который находится на 

первом этаже и состоит из 2 помещений: кабинет амбулаторного приема;прививочный 

кабинет. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 
 

№ кабинета  Наименование материально-технического обеспечения Количество  

Русский язык и литература 

22  Доска школьная магнитная, настенная, 3-х элементная 1 

Компьютер ДНС в составе 1 

Проектор Аcer Х113РН 1 

Стеллажи 2 

Стол ученический 15 

Стул офисный 1 

Стул ученический 1 

Стул ученический на круглой трубе 31 

Стол угловой учителя 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф секционный 1 

Экраннастенный Lumien Eco Picture 1 

37 Доска классная 1 

Системный блок 1 

Стеллажи 1 

Стол однатумбовый 1 

Стол ученический 15 

Стул офисный 1 

Стул ученический 30 

Иностранные языки 

21 Доска школьная магнитная, настенная, 3-х элементная 1 

К-т школьной мебели 15 

Компьютер ДНС в составе 1 

Стеллажи 2 

Стол учительский 1 



 

 

Стул офисный 1 

Стул ученический 32 

Математика и информатика 

 

36 

Кабинет 

математики 

Доска школьная  ДА-12з 1 

Доска классная 1 

Комплект инструментов классных 1 

Ноутбук Lenovo Idea Pad 1 

Проектор ЕРSON 1 

Стеллаж 2 

Стол ученический 15 

Стол учительский (КПМО) 1 

Стул офисный 1 

Стул ученический 30 

Экран настенный  1 

Комплект инструментов классных 1 

38 

Кабинет 

математики 

Доска аудиторная школьная трехэлементная 1 

Доска классная 1 

Компьютер ДНС в составе 1 

Короткофокусный проектор Optoma DS310 1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Плательный шкаф 1 

Стеллаж 1 

Стол-учителя 1 

Стол ученический 2-х местный на квадратной трубе 15 

Стул ученический 30 

Стул офисный 1 

Экран Economy-P настенный подпружиненный 180х180 см 1 

  

16 

Кабинет 

информатики 

Беспроводная точка D-link DAP-1155/АВ1 1 

Двухместный стол ученический и 2 стула ученических 1 

Доска школьная магнитная, 2х элементная 2550*1000 ДН-22Ф 1 

Доскаинтерактивная Smart Technologies Ink77 1 

Компьютер АСТ Office в комплекте (КПМО) 11 

Кресло "Форум" 1 

Лампа Uniel TTL-038 5 

Мультимедиапроектор BenQ 1 

Плакаты "Основы компьютерной грамотности 1 

Принтер Canon Laser LBP-2900 1 

Сканер Epson "Perfection V10" 1 

Стеллажи 1 

Стол компьютерный 1 

Стол ученический 10 

Стул ученический 19 

40 

Кабинет 

информатики 

 

 

Адаптер 1 

Беспроводная точка D-link DAP-1155/АВ1 1 

Датчик расстояния 1 

Датчик света 1 

Датчик содержания кислорода 1 

Датчик температуры 1 



 

 

Датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр) 1 

Документ-камера Mimio View 1 

Интерактивная доска ActivBoard 387PRO 1 

Интерактивный USB-микроскоп 1 

Конструктор "ПервоРобот NXT" с ПО и датчиками 1 

Лампа Uniel TTL-038 5 

Микроскоп цифровой Digital Blue 2 

Ноутбук PoverBook E506 14 

Наушники с микрофоном Defender HN-361 14 

Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX93 с креплением и кабелем 1 

Принтер HP LaserJet Pro 400 M401 dn 1 

Программный дидактический комплекс с системой совместной 

дистанционной работы "NIBELUNG" (1 комплект по 14 лицензий) 14 

Сетевые фильтры 10 

Система тестирования и голосования ActivExpression 1 

Стеллажи 2 

Стол компьютерный 1 

Стол компьютерный 9 

Стол ученический 2-х местный на квадратной трубе 12 

Стул ученический 32 

Тумба к компьютерному столу 1 

Учебно-методический комплекс 1 

Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор данных USB-Link с ПО, 

комплектом кабелей и датчиками 1 

Общественно-научные предметы 

 

35 

Кабинет 

истории и 

обществозна

ния 

Доска классная 1 

Короткофокусный проектор 1 

LSD-панель Samsung 1 

Системный блок 1 

Стеллаж 2 

Стол ученический 15 

Стол учительский (КПМО) 1 

Стул ученический 33 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

32 

Кабинет 

географии 

Барометр-анероид 1 

Глобус 2 

Глобус d=25 см. ГЛОБЕН. Классик. Евро.физический. Пласт.подставка 8 

Доска классная 1 

Карта Мира полит. 1:20 000 000 1 

Карта Мира полит. 1:20 000 000 (настен., ламинир., капс.) 1 

Карта Мира физич. Полушария 1:34 000 000 1 

Карта РФ общегеографическая 1:4 000 000 1 

Кол-я полезных ископаемых 2 

Компас школьный 1 

Короткофокусный проектор Optoma DS310 1 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G500 1 

Н/п Южная Америка. Климат. Природные зоны 1 

Политическая карта Мира 1 

Стеллаж 2 

Стол однатумбовый 2 

Стол ученический 17 

Стол учительский (КПМО) 1 

Стул венский 3 



 

 

Стул офисный 1 

Стул полумягкий 2 

Стул ученический 30 

Шкаф секционный 1 

Экран настенный Screen Media  1 

Естественно-научные предметы 

Физика 

 

№ 17 кабинет 

физики 

Авометр 1 

Весы с гирями 1 

Весы учебные с гирями 5 

Вольтметр 12 

Выпрямитель ВС-2 2 

Держатель лапковый 2 

Динамометр 1 

Двухместный стол ученический и 2 стула ученических 1 

Доска классная 1 

Доска школьная магнитная, настенная, 3-х элементная 1 

Дроссельная катушка 3 

Звуковой генератор 1 

Источник питания 9 

К-т учебный 2 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета 

физики, тип 1 1 

Компьютер "UNIT" 1 

Конденсатор переменной емкости 1 

Конторка для обучающихся 1 ступени образования (КПМО) 1 

Лабораторный источник 1 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 5 

Магнит U-образный демонстрационный 1 

Магнит полосовой демонстрационный 1 

Машинка волн. 1 

Магнитафон "Soni" 1 

Модель четырехтакт. Двигателя 1 

Модель экваториальной системы координат 1 

Монометр 1 

Омметр 2 

Осцилограф 2 

Преобразователь высокой разряд. 1 

Прибор для изучения оптики 4 

Прибор осветительный 1 

Прибор по геом.опт. 1 

Прибор по дефор. 2 

Прибор солнечного затмения 1 



 

 

Прибор УНЧ устр. 1 

Проектор Aser X1161P 1 

Стеллажи 2 

Стенка физ.кабинета 1 

Стол демонстрационный для кабинета физики 1 

Стол для кабинета физики 18 

Стол однатумбовый 1 

Столик подъемный 1 

Стул офисный 1 

Стул полумягкий 2 

Стул ученический 38 

Телескоп малый 1 

Термометр демонст. 1 

ФОС 115-67 1 

Штатив универсальный 1 

Экран Projecta настенный рулонный 1 

Электрощит КЭХ-10 1 

  

Химия 

39 

Кабинет 

химии 

Доска школьная 5ти элементная 3400*1000 ДН-54К 1 

Доска для сушки посуды 1 

Крепление для проектора DEXP РМ-90В (потолочный, до 13,5 кг) 1 

LSD-панель Samsung   

Настенный экран DEXP WM-60 [160x160 см, 89", Matte White 1:1] 1 

Оборудование для кабинета химии 1 

Проектор Ricoh PJ S2440  1 

Сейф 1 

Стеллажи 1 

Стол демонстрационный 1 

Стол однатумбовый 1 

Стул ученический на круглой трубе 30 

Шкаф вытяжной 1 

Шкаф для химических реакций 3 

Шкаф для хранения средств обучения 1 

Шкаф медицинский бел. 1 

Биолгия 

 18 

Кабинет 

биологии 

Доска классная 1 

Демонстрационный материал по биологии 2 

Интерактивная доска  1 

Коллекция с/х культур 1 

Короткофокусный проектор 1 

Лабораторное оборудование для кабинета биологии 1 

Лупа складная 6 

Микропрепарат по анатомии 1 

Микропрепарат по биологии 1 

Микропрепарат по зоологии 1 

Микроскоп 9 

Микроскоп "Юнат" 2 



 

 

Микроскоп МБУ 1 

Модель деления клеток 1 

Модель мозга человека 1 

Модель происхождения человека 2 

Модель сердца 1 

Модель уха 1 

Муляж фруктов 1 

Муляж овощей 1 

Муляж строения яйца птиц  1 

Муляж съедобных и ядовитых грибов 1 

Набор грибов 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Р/т цикла развития гриба 1 

Раздаточный по скелету рыбы 3 

Скелет птиц "Голубь" 3 

Скелет человека 1 

Стеллажи 2 

Стол однатумбовый 3 

Стол ученический 15 

Стол учительский 1 

Стул офисный 1 

Стул ученический 32 

Искусство 

Музыка, ИЗО 

27 

Кабинет 

музыки 

Доска аудиторная школьная трехэлементная 1 

Компьютер IBM Lenovo в составе 1 

Конторка для обучающихся 1 ступени образования (КПМО) 1 

Музыкальный центр "LG" 1 

Мультимедиапроектор BenQ2 1 

Пианино "Тюмень" 1 

Стеллажи 1 

Стол ученический 15 

Стол учительский (КПМО) 1 

Стул офисный 1 

Стул ученический 28 

Стул ученический на круглой трубе 2 

Экраннастенный Lumien Eco Picture 1 

Технология 

 

 

Вытяжка Hansa OSC5111WH 1 

Гладильная доска 1 

Доска школьная магнитная, настенная, 3-х элементная 1 

Зеркало 1 

Информационный стенд ТБ 1 

Машинка швейная 5 

Машинка швейная ножная "Чайка" 2 

Мультимедийный проектор BenQ MP511 1 

Ножницы 9 

Ноутбук Samsung 1 

Оверлог JAGUAR 082W 1 



 

 

Пяльца 6 

Стенд 1 

Стол для раскроя 1 

Стол для шитья  6 

Стол кухонный с 2-й раковиной 1 

Стол тумбовый 1 

Стол ученический 7 

Стул венский 1 

Стул офисный 1 

Стул ученический 24 

Холодильник Nord ДХ507 012 1 

Швейная машина Brother LS 2125 1 

Швейная машина Brother LS 2125 3 

Шкаф над плитой 1 

Шкаф навесной с сушкой 1 

Шкаф навесной с полкой 2 

Электрическая плита DARINA E 3404 W 1 

Электрический утюг 1 

Экран настенный 1 

15 

комбинирова

нная 

мастерская 

Верстак лесарный со стул. 6 

Верстак универсальный 8 

Винтовка пневматическая 4 

Доска школьная магнитная, настенная, 3-х элементная 1 

Киянка 1 

Киянка резиновая 0,50кг 9 

Коловорот 1 

Кресло к/з "Престиж" 1 

Молоток слесарный 10 

Ножовка по дереву 5 

Ножовка по металлу 5 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G500 1 

Пила 300мм выкружная 1 

Пила лучковая 1 

Пила циркулярная 1 

Пистолет пневматический 1 

Рубанок 10 

Сейф 1 

Стамеска 10 

Станок наст.сверлильный 2 

Станок сверлильный 1 

Станок токарный 1 

Станок токарно-винторезный 1 

Станок токарный по дереву 3 

Станок наждачный 1 

Струбцина Stayer G-образная 6 

Стол двухтумбовый 2 

Стол ученический 10 

Стул ученический 26 

Стул офисный 2 

Стусло универсальное 1 

Тиски 5 

Точило Ставр СЗЭ-150/250 П 250Вт 1 

Уголок столярный 300мм 3 



 

 

Шкаф медицинский бел. 1 

Штангенциркуль 5 

Эектронный тир ЛТ-ЭМ2 1 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Спортивнй 

зал  

 

 

Ботинки лыжно беговые 6 

Ботинки лыжные 6 

Ботинки лыжные 100 

Бревно гимнастическое 1 

Гантели 8 

Гранаты спортивные 12 

Детская полоса препятствий 1 

Диван 1 

Диван кожаный 1 

Зеркало 1 

Канат 1 

Канат гимнастический 1 

Канат для перетягивания 1 

Коврик гимнастический 7 

Коврик туристический 2 

Кольца б/б 4 

Кольцо б/б 4 

Комплект лыж с ботинками и палками (КПМО) 30 

Комплект лыжного инвентаря 40 

Компьютер IBM Lenovo в составе 1 

Конь гимнастический 1 

Крепления 92 

Кубок 3 

Лыжы 58 

Лыжи деревянные 46 

Лыжи деревянные 1,05м 9 

Лыжи деревянные 1,10м 5 

Лыжи деревянные NLK 1,10м 14 

Лыжи полупластмасовые 20 

Лыжный комплект 23 

Магнитафон Soni 1 

Маты гимнастические 2 

Маты гимнастические 1 

Маты гимнастические (КПМО) 4 

Маты гимнастические 3 

Мяч б/б 3 

Мяч баскетбольный 12 

Мяч в/б 8 

Мяч волейбольный 12 

Мяч футбольный 2 

Мяч футбольный 5 

Палатка туристическая 3х местная 3 

Палка лыжная 50 

Перекладина 1 

Планка для прыжков 1 

Сетка в/б 3 

Сетка в/б 1 

Скамья гимнастическая 4 



 

 

 

2Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

 

Стенд (учителей физ-ры) 12 

Стенка гимнастическая 3 

Стол тенисный 1 

Стул полумягкий  3 

Штанга 1 

Щиты б/б 4 

Щит баскетбольный 2 

Кабинет 

педагога-

психолога 

  

Балансировка и координация: Доска на четырех роликах 1 

балансировка и координация : кочки на болоте 1 

Балансировка и координация : черепаха 1 

Балансировка и кординация : шарик в лабиринте 1 

Комплект массажных полусфер 1 

Активные кольца 24шт в комплекте 1 

Тактильные диски 1 

Детский тир 1 

Платформы "Речные камни" 6элементов 1 

Кольцеброс 1 

Тактильная игра "Рисуем на песке" :дополнительный набор 1 

Тактильные доски (большие) 1 

Тактильная игра "Пощупай и угадай" 1 

Набор тактильных шаров (7 пар) 1 

Развивающая игра " Уравновесим шары" 1 

Тактильная игра " Определи наощупь" 1 

Тактильная игра " Подбери пару" 1 

Тактильная пирамида 1 

Игра " Что это?" 1 

Игра " Мягче-жестче" 1 

Тактильная дорожка (7 элементов) 1 

Тактильная игра " Пощупай рукой, определи ногой" 1 

Винтовые цветочки 1 

Звучащие куклы 1 

Игра " Запомни звук" 1 

Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 1 

Игра "ТактиЛото" 1 

Прозрачный мольберт 1 

Дополнительное зеркало к прозрачному мольберту 1 

Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 1 

Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 1 

Магнитный плакат " Математические кораблики" 1 

Сверкающее домино 1 

Тактильные игра "Рисуем на песке" 2 1 

 Магнитная игра "Лабиринт" для развития координации движений 1 

Развивающая игра " Сенсино" (настольная) 1 

Комплект фишек для "Сенсино":латинские буквы 1 

Тактильная игра "Рисуем на песке": дополнительный набор 1 

Тактильные доски (большие) 1 

Тактильные игра "Рисуем на песке" 1 



 

 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 

психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся;  

социально-педагогическую диагностику развития учащихся; медицинское сопровождение 

учащихся. 

 Целью деятельности психологической службы является создание эффективной  

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  

сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- 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;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школыв следующих формах:  

- профилактика;  

- диагностика;  

- консультирование;  

- развивающая работа;  

- просвещение;  

- экспертиза. 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  
В службе сопровождения работают заместитель директора по УР,ВР,  педагог-психолог, 

социальный педагог, фельдшер, которые проходят аттестацию с целью подтверждения 

своей квалификации - один раз в 5 лет, повышение квалификации - один раз в 3 года.

 Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами 

образовательной программы лицея. Для психологической диагностики применяются 

методики с высоким уровнем валидности.  

 Ежегодно в лицее проводится комплексный анализ адаптации учащихся 5-х классов. 

В основной школе психологическое обследование носит выборочный характер, являясь 

средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития учащихся. Также в 

8-9 классах ежегодно организуются профориентационное тестирование и консультация для 

всех субъектов образовательного процесса.  

 Для социально-педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, составляется 



 

 

социальный портрет каждого класса, что дает возможность сделать образовательный 

процесс личностно-ориентированным. Результаты диагностики анализируются классными 

руководителями, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

 Один раза в месяц администрацией лицея и службой сопровождения проводится 

собеседование с классными руководителями на совете профилактики, в результате чего 

вносятся коррективы в организацию образовательного процесса.  

 Ежедневно осуществляется медицинский контроль состояния здоровья учащихся. В 

лицее оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными требованиями. 

Служба сопровождения создает банк данных на основании диагностического 

отслеживания, педагогического анализа, психологического обследования, наблюдения за 

учащимся в процессе обучения, персонального учета учащихся, вызывающих тревогу, 

социально-педагогической характеристики класса. Эффективность службы сопровождения 

достигается только в единстве реализации ее функций: диагностики (комплексной, 

текущей, конкретной проблемы), консультаций (семье, педагогам, ребенку), 

индивидуальной коррекционной или групповой работы с ребенком, семьей. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях введения ФГОС ООО  

Направления деятельности:  

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации осуществить 

развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоционально волевая сфера). 

 
- Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся  

5 классов  

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 классов.  

в течение  

года  

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации  

Учащиеся  

5 классов  

Диагностика уровня адаптации  октябрь  Увеличение доли учащихся успешно 

адаптированных к условиям обучения 

на второй ступепи  

Родители  

учащихся  

5 классов  

Психолого-педагогический 

лекторий  

«Адаптация учащихся 5-х 

классов при переходе на 

вторую ступень обучения»  

сентябрь  Повышена психологическая  

компетенция в вопросах  

переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и  

учителя  

5 классов  

Индивидуальное консультирование  сентябрь- декабрь  

Учащиеся  

5 классов  

Психолого-педагогическая  

диагностика уровня 

тревожности и  

мотивации учащихся 5-х 

классов  

октябрь  

(первичная)  

апрель  

(вторичная)  

Выявление учащихся  

5 классов с высоким уровнем  

тревожности и низкой мотивацией при 

переходе в среднее звено  

Учителя  Совещание при директоре по 

итогам адаптации  

учащихся 5 классов  

октябрь  Выработка стратегии и тактики в 

оказании помощи учащимся, 

испытывающим трудности адаптации  

Учащиеся  

5 класса  

Групповые и индивидуальные  

занятия с учащимися 5-х 

классов, показывающих 

высокий уровень тревожности  

ноябрь-  

декабрь  

Снижение тревожности у  

пятиклассников  

 



 

 

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов обучающихся 8 и 9 классов. 

- дать обучающимся возможность понять необходимость определения для 

себя жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 
период профессионального самоопределения. 

- Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся  

9классов  

Курс "Твой выбор" в течение  

года  

Знают способсамоопределения, 

умеютопределять жизненные цели, 

ставить ближайшие ориентиры. 

Учащиеся  

8 классов  

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 
Январь  Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Родители 8 

класса  

Родительские собрания «Ранняя 

профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 8-е 

классы  
 

октябрь Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии с 

детьми в период проф. 

самоопределения.  

Родители  

учащихся  

9классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов 

ноябрь Выявление профессиональной 

направленности учащихся 

9 классов 

Обучающиеся, 

родители 

8 и 9 классов 

Индивидуальные консультациипо 

результатам 

профдиагностики учащихся 8 и9 

классов 

В течение 

года 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков 

 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей.  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые 

результаты  

Учащиеся 5-6 классов  Диагностика уровня 

умственного развития  

сентябрь- декабрь  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.  

Учащиеся 7 классов  Развивающее занятие 

«Что такое интеллект?»  

ноябрь  Ознакомлены с 

основными  

мыслительными 

операциями, способны 

применять их.  

Учащиеся 8-9 класса  Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков  

февраль  Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.  

 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  
Задачи:  

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей;  
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ, 7-8 классы;  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми;  

- развитие приемов межличностного взаимодействия, 6 класс  



 

 

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся 7-8 

классов  

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения  

декабрь  Снизить вероятность употребления 

ПАВ и табакокурения. 

Формирование ответственности 

детей за свою жизнь  

Учащиеся 6 

класса  

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта  

«Пути разрешения конфликта»  

февраль  Овладение приемами  

разрешения конфликтных ситуаций  

Учащиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу)  

в течение 

года  

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Учащиеся  Развивающие занятия (по запросу)  Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Учащиеся  

«группы 

риска»  

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности  

в 

течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска».  

Учащиеся  Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся.  

в 

течение 

года  

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся (научно–

практические конференции уровня 

лицея  и городского уровня)  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 



 

 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

беспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 



 

 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Компьютеры в комплекте - 40 

Ноутбуки - 30 

Принтеры - 9 

Сканеры - 2 

Мультимедийные проекторы - 18 

Интерактивные доски - 8 

Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) – 13 

Кино-теле-видеотехника: телевизор - 2, видеомагнитофон – 2, видеокамера -1. 

Пианино – 2 

Музыкальный центр - 1 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; художественная литература 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

В лицее имеется библиотека, на базе которой осуществляется работа с информационными 

источниками, базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). На компьютерах, 

ноутбуках установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ к информации, несовместимой 



 

 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Имеются компьютеры 

с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также компьютеры с ЭОРами 

и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся (компьютеры в 

библиотеке).  

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса осуществляется 

посредством АИС "Сетевой регион. Образование". 

Эффективно работает электронный документооборот, создана электронная отчетность. В лицее 

действует внутренняя система оценки качества образования, также осуществляется 

электронный мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса.  

Имеется электронная почта, с помощью которой лицей  взаимодействует с МКУ 

«Управление образования» города Рубцовска, Министерством образования и науки 

Алтайского края и др. органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями и организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В МБОУ «Лицей №7» имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и 

ЦОР, по предметам учебного плана (компоненты на CD/ DVD носителях: электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, электронные тренажеры и 

практикумы и т.д.). 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
 В лицее имеется библиотека, на базе которой осуществляется работа с 

информационными источниками, базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). На 

компьютерах, ноутбуках установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также 

компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся 

(компьютеры в библиотеке).  

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса осуществляется 

посредством АИС "Сетевой регион. Образование". 

Эффективно работает электронный документооборот, создана электронная отчетность. В лицее 

действует внутренняя система оценки качества образования, также осуществляется 

электронный мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса.  

Имеется электронная почта, с помощью которой лицей  взаимодействует с МКУ 

«Управление образования» города Рубцовска, Министерством образования и науки 

Алтайского края и др. органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями и организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В МБОУ «Лицей №7» имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и 

ЦОР, по предметам учебного плана (компоненты на CD/ DVD носителях: электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, электронные тренажеры и 

практикумы и т.д.). 

 

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  



 

 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит:  

  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

 Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО  
 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

2. Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.  

3. Творческая самореализация детей;  

4. Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

5. Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

6. Сохранение имиджа лицея как общественно-активной, развитие традиций лицея ;  

7. Формирование единого воспитывающего пространства;  

8. Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

9. Вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и «группы 

риска» во внеурочную деятельность;  

10. Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;  

11. Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного 



 

 

общегообразования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

Разработка: 

 —учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

— годового календарного учебного графика; 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

 Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Корректировка плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС ООО 

Ежегодно 

3.  Разработка плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

V. 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

Постоянно 

Обеспечение публичной отчѐтности лицея о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

По мере 

финансирования 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС ООО 

По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО. 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «Лицей №7» и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о самообследовании, 

размещение информации на сайте лицея). 

 

Мониторинг системы условий 



 

 

 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 

Кадровые 

условия 

Педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата (% занятых 

ставок) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень квалификации 

пед.работников. 

Аттестация пед. 

работников 

Постоянно Зам.директора 

по УР 

Психолого-

педагогические 

условия 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной работы, 

соответствие уставным 

целям деятельности 

лицея 

На начало 

учебного года, 

анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Финансовые 

условия 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда учебных 

расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Гл.бухгалтер, 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП ООО 

 

 

 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

Учебное, учебно-

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации ООП ООО  

Техническое состояние 

(годность) 

 

Оценка 

состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УР, зам. 

директора по 

АХР 

Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

Оценка 

состояния 

оборудования 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 



 

 

посудой 

Состояние мебели 

 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка 

санитарного 

состояния 

зам. директора 

по АХР 

Информацион

но-

методические 

условия 

Библиотека: 

-учебная 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в расчете 

на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному перечню 

учебников 

Заказ учебников 

– февраль,  

 

Обеспеченность 

учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

Педагог - 

библиотекарь 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обеспеченность 

педагогических 

работников учебно-

методической 

литературой для 

реализации задач ООП 

ООО 

Наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

предмеиного 

МО лицея 

 

Содержание 

образования 

Наличие нормативной 

документация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным 

целям деятельности 

образовательного 

учреждения 

Август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

предметног 

МО лицея  

Санитарно- Гигиенические Выполнение Начало Директор 



 

 

гигиенические 

условия 

требования к 

продолжительнос

ти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериалов 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

учебного года, 

ежемесячно 
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