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Общие положения 
 Основная образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО) 

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 образовательной деятельности при получении 
основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
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основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
до 1 сентября 2021 года). 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 
1 сентября 2021 года). 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года). 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 
1 марта 2021 года). 

6. Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

7. Федерального закона №304-ФЗот 331 июля 2020г «О внесении изменений  в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

8. Письмо Министерства  просвещения  Российской Федерации от 04.08.2020г № ДГ-
1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания» . 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от12.11.2020 №2945 –Р «Об 
утверждении плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 одах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025года». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 
 ООП ООО  ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с учётом 
типа и вида  образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений (проведено анкетирование родителей, 
педагогов, обучающихся; проведено родительское сбрание с целью ознакомления ООП 
ООО, обсуждение).  
        Тип ОУ – Общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего  образования. 
        Вид ОУ -  Средняя общеобразовательная школа. 
        ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»  имеет лицензию № 9522л, выданной 

Министерством образования Красноярского края  19 февраля 2018 г  (срок действия -  

бессрочно),  свидетельства о государственной аккредитации №4862, выданного 

Министерство образования Красноярского края  от 08 мая 2018  (срок действия до 27 

марта 2026 г.).  

 Разработка ООП ООО производилась  с привлечением органов самоуправления (совет 
образовательного учреждения, педагогический  совет и др.), обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/
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Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• являться содержательной и критериальной основой для разработки  рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, рабочей 

программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного  общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;   

• рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной   

образовательной программы.   

Организационный раздел включает:   

• учебный план ООО;   

• план внеурочной деятельности, календарный  учебный график; 

• календарный план воспитательной работы.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и 
закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 
(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 . 1 .  Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа основного общего образования Таймырского 
муниципального казенного образовательного учреждения «Усть-Портовская средняя  
школа» разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования, в соответствии с требованиями федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре  основной 
образовательной программы, а также Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России,  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов   
(СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) , на основании Приказа  Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.     
Программа: 
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 определяет  содержание, организацию образовательного процесса на ступени 
основного общего образования и  направлена  на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся;   

 обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие ТМКОУ «Усть-
Портовская средняя школа» на ступени основного  общего образования в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании».   

 представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых 
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности  школы.   

1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 
основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.     

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
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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 деятельностьюна 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 переходаот 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 
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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 
иубеждений, 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. 
          Нормативный срок реализации программы – 5 лет (5-9 классы), весь период действия 

ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
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государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и 
литература». 
           

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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 
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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 деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 
первомуровне 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 неопределённости. 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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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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 
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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 УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 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; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
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 
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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, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

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

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

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, 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. 
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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. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 
отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 
проблемы и идеи художественного текста. 
 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

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

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

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

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

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

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 
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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 своё 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»). 

 
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; 
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 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.); 
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 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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

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

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

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

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

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

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с 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; 
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 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; 

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

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблятьих в речи; 

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

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.5.4.Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1,5–2 минуты (9 
класс).  
Выпускник получит возможность научиться: 
• брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• Строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 
или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
Объём монологического высказывания от 7–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога 1–1,5 минуты (9 класс). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• Воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста (жанры текстов: прагматические, публицистические; 
типы текстов: сообщение, рассказ, диалог–интервью и др.).  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение) (жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 
рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.); 
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• независимо от вида чтения использовать двуязычный словарь. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях; 
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объём 30–40 слов, включая адрес); 
• заполнять несложные анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и др.); 
• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать благодарность и 
др. – объём 100–140 слов, включая адрес); 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Орфография 
Выпускник научится  
• правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики основной школы 
(объём – около 1000 единиц); 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики–клише речевого этикета) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Словообразование 
Выпускник научится: 
• основным способам словообразования:  
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -
heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -
sam (langsam); -bar (wunderbar);  
•существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzählen, wegwerfen; 
2) словосложение:  
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle);  
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen); 
4) интернациональные слова (der Globus, der Computer);  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• употреблять в речи:  
— нераспространённые и распространённые предложения;  
— безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand); 
— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 
с zu;  
— побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
— все типы вопросительных предложений; 
— предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten); 
— предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 
lesen); 
— сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 
— сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist); 
— сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 
er viele Hausaufgaben machen muss); 
— сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch); 
— слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
— сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 
Futur (anfangen, beschreiben); 
— распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
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наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 
требующих Akkusativ; 
— местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
— Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
— количественные и порядковые числительные. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами 
wenn, als, nachdem); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
• распознавать в речи предложения с инфинитивным оборотом: um ... zu + Infinitiv, statt... 
zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
•  местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen). 
 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 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 
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групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

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

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

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

вв.) (6 класс) 
Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

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

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

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• 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;  
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• 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; 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2.5.6.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 
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 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; 
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 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; 
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 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 обосновыватьвлияние 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; 
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 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. 

 
1.2.5.7. 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 
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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;  
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 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; 
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 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. 

 
1.2.5.8. 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: 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: 
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 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 трёх 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 четырёхугольник, 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 углублённом 
уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 
словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 
числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
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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 отсчёта; 

 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 учётом 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, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей. 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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 



43 

 

 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 её координатам, координаты точки по её 
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 приближённые значения координат точки пересечения графиков 
функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом 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 трёх 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; 
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 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 объёма, 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 приближённо координаты точки по её 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 решении изученных типов 
математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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   трёхчлен; 

 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; 
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 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, чётность/нечётность 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; 
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 исследовать функцию по её 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 отсчёта; 

 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: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 
вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырёхугольников). 
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 
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 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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 чертёжными 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 
приёмами 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 
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 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 углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 
высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

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

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 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 
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 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 приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трёхчлена; 

 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; 
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 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность 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 её 
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: 
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 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным её 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 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 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 учётом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
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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 отсчёта; 

 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, объём, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 
и объёмов 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 четырёхугольника, 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; 
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 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 учётом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

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

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

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
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 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

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

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

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента); 

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

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

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

Выпускник получит возможность: 

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

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

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

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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 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 записыватьихв виде программнавыбранномязыке 
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.; 
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 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной 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. 

 
1.2.5.10. 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; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. 

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

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
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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 
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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 
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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. 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
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 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 овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 
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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 
Интернетапри 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; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 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. 
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 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо 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; 
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 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; 

 различатьпо 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; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия  
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 

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

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 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 газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 



69 

 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность 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. 

 
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 уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
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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; 



71 

 

 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; 



72 

 

 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; 
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 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

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

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 
века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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 
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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; 

 объясняеть 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 ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
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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 анализироватьразработку 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 анализироватьразработку 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 анализироватьконструирование 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 
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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, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 
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 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 
на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 
модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 
ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 
и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 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; 
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 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 её 
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, 

 создаёт 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, 
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 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 
населённого 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 защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путём, 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 
определённого 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. 
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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; 
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 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; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 
воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 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; 



87 

 

 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 положениязаконодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 
1.2.5.18. Родной язык и литература 

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); 
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 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. 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 
отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 
проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

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

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

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

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

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

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; 
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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.  
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 . 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 ТМКОУ «Усть-
Портовская средняя школа» и служит основой при разработке "Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся". 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

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

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных 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 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

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

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

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

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

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, 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 обучающимся 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 
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полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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 на школьной конференции.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы:  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  

создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно использовать имеющиеся 
знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

Содержательное описание каждого критерия 

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 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 
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проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

  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 обучающихся производить значимый 
для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
в свободную строку. 

  Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 
таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 
достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 
(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

  В конце учебного года каждый учитель фиксирует достижение метапредметных 
результатов в листе достижений. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
            По каждому блоку, теме учебного предмета разрабатывается перечень требований к 
результатам обучения, видов контроля с указанием проверяемых ими умений и знаний, а 
также контрольно-измерительных материалов, которые должны иметь критериальную 
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основу. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 
учебным целям. 
           По каждому учебному предмету для каждой темы  учитель-предметник разрабатывает 
критерии оценивания (выделяет  единицы содержания, которую можно проверить с 
помощью одного задания). Учитель заполняет лист достижений по каждой теме.  

Фрагмент Листа учебных достижений учащихся 5 класса   
по теме раздела «Имя прилагательное» (18 часов) 

Познавательные 
универсальные 

учебные действия 
 

Осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию, 

ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным или 

самостоятельно выбранным 
основаниям, критериям 

Осуществлять логическую 
операцию установления 

родовидовых отношений, 
ограничение понятия 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 
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ФИ ученика №1           
ФИ ученика №2           

При планировании уровня усвоения предметных (знаниевых) результатов удобно 
пользоваться таксономией целей-результатов (по Б. Блуму). 

 Матрица уровней достижения образовательных  (предметных) результатов 
 (по Б. Блуму) 

Воспроизведение                                                                                                    Выполняя задание, обучающийся:  

 воспроизводит конкретные факты  

 воспроизводит абстрактные понятия, закономерности, теории, концепции  

 воспроизводит методы, процедуры, способы действий, техники  

 воспроизводит технологии  

 воспроизводит знания об общем и отличном в процессах и явлениях, о причинах и 
следствиях, о взаимной обусловленности, о влиянии определенного фактора на систему и 
процесс и т.п.  

 воспроизводит обобщенные характеристики предмета или явления, информацию о связях 
элементов системы и о самих элементов  

 воспроизводит оценки событий, явлений, персоналий и т.п. и основания для этих оценок  
 

Понимание                                                                                              Выполняя задание, обучающийся:  

 воспроизводит объяснение, перефразируя, используя реперные точки, останавливаясь на 
отдельных фрагментах.  

 приводит объяснение с изменением формы представления (графический, аналитический и 
т.п.)  

 объясняет, детализируя или обобщая (на примере известной последовательности)  

 объясняет с заданной точки зрения (объяснение этого явления или процесса с заданной 
точки зрения не должны быть заранее известны ученику)  

 

Применение                                                                         Выполняя задание, обучающийся:  

 применяет знания, опираясь на заданный алгоритм деятельности  

 демонстрирует или описывает явления (или процессы) в заданных условиях; приводит 
примеры (аналогичные, разъясняющие)  

 объясняет или совершает действия, комбинируя известные факты, понятия, технологии и 
т.п.  

 восстанавливает известный алгоритм на основе конкретных действий, совершенных по 
нему  

 перебирает алгоритмы из числа известных (опробованных на своем опыте) и выбирает 
подходящий  

 

Анализ                                                                                     Выполняя задание, обучающийся:  

 вычленяет главные и второстепенные признаки или характеристики  

 находит соответствия или несоответствия; указывает и исправляет ошибки, связанные с 
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нарушением алгоритма, в рассуждениях, действиях  

 проверяет гипотезу с помощью эксперимента, наблюдения  

 выделяет признаки по заданным критериям  

 относит аргументы к тезисам  

 сопоставляет объекты по заданным критериям и делает вывод о сходствах и различиях; 

 выделяет параметры для проведения оценки объекта на основе анализа этого объекта или 
группы схожих объектов 

 проводит сравнительный анализ объектов (явлений)  

 структурирует признаки объектов (явлений) по заданным основаниям  

 выявляет причинно-следственные связи  

 отбирает по заданным критериям алгоритм из числа известных для применения в 
конкретной ситуации . 

  
 

Синтез                                                                                                          Выполняя задание, обучающийся:  

 делает вывод на основе явных посылок, делает вывод на основе неявных посылок  

 аргументирует высказывание; доказывает (разрабатывает систему аргументов)  

 делает вывод по заданному критерию на основе сравнительного анализа  

 выявляет и называет причины события, явления и т.п. (возможные причины \ наиболее 
вероятные причины)  

 создает структуру, модель по заданным условиям  

 строит схему, алгоритм действия  

 исправляет или восстанавливает неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм  

 делает прогноз изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора  

 выявляет и называет возможные последствия заданной причины (совокупности причин)  
 

Оценка                                                                                         Выполняя задание, обучающийся:  

 выбирает подходящую оценку из представленных ему  

 оценивает по заданным критериям  

 оценивает по критериям, самостоятельно сформулированным в соответствии с заданием  

 делает вероятностное заключение на основе анализа  

 дает оценку системы  

  

 
  Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 
         Критерии оценивания основываются на трех уровнях  успешности 

 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 
оценка: «удовлетворительно» (решение с недочётами) 

 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 
новых, усваиваемых в данный момент знаний 
Оценки: «хорошо» (решение с недочётами) 

 Максимальный уровень  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. 
Качественная оценка - «отлично». 

        Оценочная деятельность осуществляется на основе критериального подхода и 
фиксируется в виде дроби: в числителе - набранное количество, в знаменателе - возможное 
(максимальное) количество баллов, с последующим переводом в процентное соотношение 
и отметку. 
Уровни успешности 100% - я шкала 5-балльная шкала 

Низкий уровень 
Не решена типовая, много 

Менее 50% 
«2»  

ниже нормы, 
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раз отработанная задача неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 
уровень 

Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали 

уже много раз, где 
требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 
знания 

51-60% 

«3» 
норма, зачёт, 

удовлетворительно. 
Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

61-70% 

«4» 
хорошо. 

Полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Программный уровень 
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный 
момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

71-90% 
 

«4» близко к «5». 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

91-100% 
 
 

«5». 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Максимальный 
(необязательный) уровень 

Решение задачи по 
материалу, не изучавшемуся 
в классе, где потребовались 

либо самостоятельно 
добытые новые знания, 

либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения 

«5»+ 
Частичное успешное  решение  нестандартной задачи 

«отлично»  
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

        Максимальный уровень  учитывается при достижении обучающимся  определенного 
порога (не менее 50%, от  необходимого и программного уровней.)  
Результаты учебных достижений фиксируются в классном журнале. В классном журнале  
результаты фиксируются в баллах. В дневниках обучающихся выставляются итоговые 
отметки (четвертные и годовые). В классном журнале  выставляются отметки за 
проверочные, контрольные, зачетные работы, а также четвертные и годовые отметки. 
Результаты  личностных  и метапредметных достижений обучающихся  фиксируются в 

Портфолио  обучающихся. 
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. 

Критерии и нормы оценки 
Оценка устных ответов учащихся 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 полноту и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 
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Отметка «5» ставится, если:  ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий;  обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные;  излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3»  - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но:  излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого материала. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  
слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения 
2.    Соблюдение пауз 
3.    Правильный выбор темпа 
4.    Соблюдение нужной интонации 
5.    Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
Аудирование 
Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 
Отметка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, а при этом 
учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным  
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом. 
Отметка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, при этом 
учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса. 
Отметка "2" ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Говорение 
Отметка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 
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Отметка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 
остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. 
Отметка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако. Понять 
содержание сказанного. 
Отметка "2" ставится  в том случае, если общение не осуществилось или а высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 
усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 
части сказанного. 
Чтение (иностранный язык) 
Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 
объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 
Отметка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 
деталей и частностей не влияющих на понимание этого текста в объеме предусмотренном 
заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса. 
Отметка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 
Отметка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не 
поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием 
и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Решение  расчетных задач 
Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. 

Оценка «4»: 
 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»:                   

 в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 
допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 
и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  
3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
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правил оформления письменных работ.  
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3". 
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
Тестирование 
Оценка «5» - выполнено 91-100% заданий; 
Оценка «4» - выполнено 70-90% заданий; 
Оценка «3» - выполнено 50-69% заданий; 
Оценка «2» - выполнено ниже 50% заданий. 
Диктант: 
оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

1 негрубая 
орфографическая  
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка. 
 
 

2 орф. - 2  пункт. 
или 
1 орф.- 3 пункт. 
или 
0 орф. – 4 пункт. 
 
*при  3  орф. ошибках,  
если  среди   них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 
или 
3 орф. -  5 пункт. 
или 
0 орф. - 7 пункт. 
*в 5 классе допуск. при 5 орф. и 
4 пункт.  
*при 6 орф. и 6 пункт., если 
среди тех и других имеются  
однотипные и негрубые ошибки. 

7 орф.- 7 пункт. 
или 
6 орф. - 8 пункт. 
или 
5 орф.- 9  пункт. 
или 
8  орф.- 6 пункт. 

Нормы оценивания изложений и сочинений 
Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста изложений и сочинений 
класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  
Работа    отличается    богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических кон-
струкций, точностью словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-
тельность текста.  
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   
(имеются  незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности.  
3. Имеются  незначительные  нарушения   
последовательности   в   изложении мыслей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи 
достаточно разнообразен  
5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   
выразительностью. 
 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 
пунктуационные ошибки, или   
1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,    или     
4    пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфо-
графических ошибок,  
а также 2   грамматические   
ошибки 
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«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы.  
2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.  
3. Допущены   отдельные   нарушения  
последовательности  изложения.  
4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции,    встречается    
неправильное словоупотребление.  
5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.  
В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  
в  содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  
4 орфографические   и   4 
пунктуационные ошибки,     
или     
3  орфографические  ошибки   
и   5   пунктуационных ошибок,  
или  
7 пунктуационных    при    
отсутствии орфографических 
ошибок   
 (в 5 классе - 5  орфографиче-
ских ошибок  и  4  пунктуа-
ционные   ошибки),    а   также 
4   грамматические   ошибки 
 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  
во всех частях работы,  отсутствует    связь между 
ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    
короткими    однотипными предложениями   со  слабо  
выраженной связью между ними, часты случаи   
неправильного   словоупотребления.  
5. Нарушено  стилевое  единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 
и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  
7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    или     
6 орфографических и  8   
пунктуационных ошибок,    или     
5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    или     
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок,   я  
также 7 грамматических 
ошибок. 
 

Практические и лабораторные работы. 
Оценка   «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 
полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 
измерений. 
2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения  работ  необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов. 
3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 
техники безопасности при выполнении работ. 
 Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 
с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 
делает неполные выводы при обобщении. 
 Оценка   «3» ставится, если ученик:  
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 
2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения. 
3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем 
и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения. 
4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
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соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя. 
Оценка   "2" ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 
части не позволяет сделать правильные выводы. 
2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
Работа  с картой и другими источниками знаний 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Критерии оценки контурных карт.  
Отметка «5»  выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 
правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 
проверку своевременно.  
Оценка «4»  выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-
трёх объектов.  
Оценка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 
правильно указаны основные географические объекты.  
Оценка «2»  выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 
ученик не сдал её на проверку учителю. 
Наблюдение за  объектом. 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 
выводы.  
Оценка    "4" ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 Оценка   "3" ставится, если ученик: 
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 
2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
лишь некоторые из них. 
3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
 Оценка   «2» ставится, если ученик:  
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
Проведение  экспериментов: 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 
выводы; 
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 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

 проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 
места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 
 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  
исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 
требованию учителя. 

Самостоятельная работа на ПК: 
Оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 
задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 
часть работы 

Выполнение  физических упражнений: 
Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 
напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение 
пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 
коллективных целей в игре.  
Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но 
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре.  
Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 
напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание 
лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 
Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 
обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 
упражнениями. 
Музыкальные способности: 
Оценка "5" ставится: 
 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание  своей жизненной 

позиции);  
 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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Оценка «4» ставится: 
 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 
 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» ставится: 
 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции; 
 умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2» ставится:  
 нет интереса, эмоционального отклика;  
 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
 нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Изобразительное искусство 
Оценка "5"  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 
практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 
компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 
 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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 
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учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 
1) Отношения между учителями, обучающимися, родителями обучающихся  и 
администрацией школы выстраиваются на  основе сотрудничества. Каждый из участников 
такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на 
свое особое аргументированное мнение по поводу оценки результатов деятельности одного 
субъекта другим. 
2)  Права и обязанности обучающихся.  
Обучащиеся имеют право: 

 на  собственную оценку своих достижений; 

 на оценку своих достижений  учителем; 

 на  оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 на ошибку и  определенное  время  для ее ликвидации; 

 на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

 на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 
Обучающиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

 овладевать способами оценивания, принятыми в школе; 

 проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 
3) Права и обязанности учителя:  
Учитель имеет право: 

 на  свое оценочное суждение по поводу  учебных достижений обучающихся, на 
основе разработанных критериев; 

 оценивать деятельность обучающихся на основе  выработанных критериев; 

 фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно его 
собственных возможностей и достижений. 

Учитель обязан: 

 соблюдать Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся; 

 соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности учеников; 

 работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной; деятельности 
детей, их достижениях, успехах и трудностях; 

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и 
трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

4) Права и обязанности родителей:  
Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в школе; 

 получать достоверную информацию о результатах учебной деятельности детей, их 
достижениях, успехах и трудностях; 

 получать индивидуальные консультации учителей-предметников и педагога-
психолога по преодолению проблем и трудностей, возникающих у своего ребенка в 
обучении, на основании личного запроса. 

Родитель обязан: 

 соблюдать такт по отношению к ребенку и учителю, любому участнику 
образовательного процесса 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 
родитель сталкивается в домашних условиях 

 посещать родительские собрания, на которых проводится  работа по оказанию 
помощи в образовании их детей 

5) Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов Положения 
может повлечь за собой невыполнение основной задачи школы развития учебной 
самостоятельности школьников. 
6) При нарушении основных принципов обучения одной из сторон образовательного 
процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с целью защиты 
своих прав в установленном Уставом школы порядке. 



109 

 

7) Нарушение правил оценочной деятельности, несоблюдение педагогического такта 
являются предметом административного разбирательства (на основе действующего 
законодательства). 
 

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

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

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

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

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

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

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

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
документе об образовании (дневнике). 

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

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

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике) и два экзамена по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ).   

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

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

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

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 

 портфолио выпускника; 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
 

2 . 1 .  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ  ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 
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C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в ТМКОУ «Усть-
Портовская средняя школа» создана рабочая группа под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе (УВР).  

Направления деятельности рабочей группы включает: 
 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. 

Итоговый текст программы развития УУД  необходимо согласовать с ТМКУ ИМЦ,  
рассматривается на педагогическом совете, затем утверждается директором школы. 
Периодически будут анализироваться результаты и будут внесены  необходимые 
коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 
индивидуальных консультаций.  

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 
взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 
организацией. 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам на регулярной основе проводится  методический совет 
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. 

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

требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 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». 

 
         2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 
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6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
 

Детализация метапредметных результатов в основной школе 

Требования к  
метапредметным 

результатам 

Код 
(шифр) 

Планируемый результат 

1.Умения 
самостоятельно 
определять  цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности 

МР 1.1. Анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты. 

МР 1.2. Идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему. 

МР 1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, прогнозировать прогнозируемый результат 

МР 1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей. 

МР 1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности. 

МР 1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая и объясняя логическую 
последовательность шагов. 

2.Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
т.ч. альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные способы 
решения задач и 
познавательных задач 

МР 2.1. Определять действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей, составлять алгоритм действий 
в соответствии с учебной и познавательной задачей. 

МР 2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач 

МР 2.3. Определять/находить, в т.ч. из предложенных 
вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи  

МР 2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 
и обосновывая логическую последовательности шагов) 

МР 2.5. Выбирать из предложенных и самостоятельно искать 
средства (ресурсы) для решения задачи (достижения) 
цели 

МР 2.6. Составлять план решения проблемы 

МР 2.7. Определять потенциальные затруднения  при решении 
учебной и познавательной задачи и находить средства 
для их устранения 

МР 2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 
другим людям в виде технологии решения практических 
задач определенного класса 

МР 2.9. 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 

МР 3.1. Определять совместно с педагогом и сверстникам 
критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности 

МР 3.2. Систематизировать (выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности 

МР 3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и 
требований 

МР 3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата 
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и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 

МР 3.5. Находить достаточные средства для выполнения 
учебных  действий в изменяющейся ситуации  

МР 3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в 
текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта (результата) 

МР 3.7. Устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности,  

МР 3.8. Сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять свои ошибки самостоятельно 

4.Умеие оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения 

МР 4.1. Определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи. 

МР 4.2. Анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи 

МР 4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результата и способы действий 

МР 4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и 
(или) самостоятельно определенным критериям в 
соответствии с целью деятельности. 

МР 4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным 
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 
и доступных внешних ресурсов 

МР 4.6. Фиксировать и анализировать динамку собственных 
образовательных результатов 

5. Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности 

МР 5.1. Наблюдать и анализировать свою учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки 

МР 5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы 

МР 5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность 

МР 5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха 

МР 5.5. Ретроспективно определять, какие действия по 
решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности 

МР 5.6. Демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических (эмоциональных) состояний для 
достижения эффекта успокоения, эффекта 
восстановления, эффекта активизации 

6.Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 

МР 6.1. Подбирать слова,  соподчиненные  ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства 

МР 6.2. Выстраивать логическую цепь ключевого слова и 
соподчиненных ему слов 

МР 6.3. Выделять признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство 

МР 6.4. Объединят предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления 

МР 6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений 

МР 6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали 
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причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы 

возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений. 

МР 6.7. Строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений  к общим 
закономерностям 

МР 6.8. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи 

МР 6.9. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки 

МР 6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в  проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации 

МР 6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 
источником 

МР 6.12 Объяснять явления, процессы,  связи  и отношения, 
выявленные в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности 

МР 6.13 Выявлять и называть причины  события, явления, в т.ч. 
возможные (наиболее вероятные) причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
анализ 

МР 6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 
точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными 
данными 

7.Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
самостоятельных зада 

МР 7.1. Обозначать  символом и знаком предмет и (или0 
явления 

МР 7.2. Определять логические связи между предметом и (или) 
явлениями, обозначать логические связи с помощью 
знаков  в схеме  

МР 7.3. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и 
(или)  явления.   

МР 7.4. Строить модель (схему) на основе условий задачи  и 
9или) способа  решения задачи 

МР 7.5. Создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией 

МР 7.6. Преобразовать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметных областей 

МР 7.7. Переводить сложную по составу информацию из 
графического (символьного) представления в текстовое 
и наоборот 

МР 7.8. Строить схему, алгоритмы действий, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм 

МР 7.9. Строить доказательство: прямое, косвенное, от 
противного 

МР 7.10 Анализировать  ( рефлексировать) опыт разработки  
реализации учебного проекта, исследования на основе 
проблемной ситуации, поставленной цели и (или) 
заданных критериев оценки продукта (результата) 

8. Смысловое чтение МР 8.1. Находить в тексте  требуемую информацию (в 
соответствии  с целью деятельности) 
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МР 8.2. Ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостной смысл текста, структурировать текст 

МР 8.3. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов 

МР 8.4. Резюмировать главную идею текста 

МР 8.5. Преобразовывать текст в другую модальность, 
интерпретировать текст 

МР 8.6. Критически оценивать содержание и форму текста 

9.Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе; находить 
общее решение и 
разрешать конфликты 
на основе 
согласования позиций 
и учета интересов;  
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение 

МР 9.1. Определять возможные роли в совместной 
деятельности 

МР 9.2. Играть определенную роль в совместной деятельности 

МР 9.3. Играть определенную роль в совместной деятельности 

МР 9.4. Определять свои действия и действия партнера, 
которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации 

МР 9.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности 

МР 9.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,  
перефразировать свою мысль 

МР 9.7. Критически относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его 

МР 9.8. Предлагать альтернативное решение  в конфликтной 
ситуации 

МР 9.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии 

МР 9.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 
в соответствии с поставленной  перед группой задачей 

МР 9.11 Организовать учебное сотрудничество в группе 

МР 9.12 Устранять в рамках диалога разрыв в коммуникации, 
обусловленные непониманием (неприятием) со стороны 
собеседника задачи, формы  или  содержания диалога  

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 

МР 10.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с 
ней отбирать речевые средства 

МР 10.2. Отбирать и использовать речевые средства  в процессе 
коммуникации с другими людьми 

МР 10.3. Представлять в устной форме или письменной форме 
развернутый план совместной деятельности 

МР 10.4. Соблюдать нормы публичной речи и регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей 

МР 10.5. Высказывать и обосновывать мнение и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога 

МР 10.6. Принимать решения  в ходе  диалога  и согласовывать 
его в собеседником 

МР 10.7. Создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств  

МР 10.8. Использовать вербальные средства для смысловых 
блоков своего выступления 

МР 10.9. Использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные (отобранные) под 
руководством учителя 

МР 10.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно  после завершения 
коммуникативного контакта и обосновать его 
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11.Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникативных 
технологий (далее- 
ИКТ); развитие 
мотивации к 
овладению культурой 
активного пользования 
словарями и другими 
поисковыми системами 

МР 11.1. Целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач  с помощью средства ИКТ 

МР 11.2. Выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации 

МР 11.3. Выделять информационный аспект задачи, оперировать 
данными, использовать модель решения задачи 

МР 11.4. Использовать ИКТ для решения учебных задач 
(вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создания презентации и др.) 

МР 11.5. Использовать информацию с учетом этических и 
правовых норм 

МР 11.6. Создавать информационные ресурсы разного типа и 
для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности 

12.Формирование и 
развитие 
экологического 
мышления,  умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации 

МР 12.1. Определять свое решение к природной среде 

МР 12.2. Анализировать влияние экологических факторов на 
среду обитания живых организмов 

МР 12.3. Приводить причинный и вероятный анализ 
экологических ситуаций 

МР 12.4. Прогнозировать изменение ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого фактора 

МР 12.5. Распространять экологические знания и участвовать в 
практических делах по защите окружающей среды 

МР 12.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, 
сочинения, модели, проектные работы 

 

Пооперационный состав УУД в основной школе 
       В федеральном государственном образовательном стандарте и примерной основной 
образовательной программе общего образования универсальные учебные действия 
сформулированы на достаточно обобщенном языке. Для их целенаправленного 
формирования необходимо конкретизировать пооперационный состав этих действий. 
 Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной и 
коллективной деятельности. 
2. Определять наиболее рациональную последовательность действий по индивидуальному 
выполнению учебной задачи. 
3. Определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи. 
4. Определять наиболее рациональную последовательность и объем выполнения домашней 
учебной задачи в режиме дня. 
5. Ставить общие и частные цели самообразовательной деятельности. 
6. Адаптировать основные правила гигиены учебного труда под собственные 
индивидуальные особенности. 
7. Владеть различными средствами самоконтроля с учетом специфики изучаемого 
предмета. 
8. Самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 
деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с 
установленными нормами. 
9. Оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с установленными 
нормами, с их деятельностью в прошлом. 
10. Определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины. 
11. Вносить необходимые изменения в содержание, объем учебной задачи, в 
последовательность и время ее выполнения. 
Познавательные  универсальные учебные действия: 
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Общеучебные умения 
1. Умения работать с письменными текстами. 
1.1.Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры выразительности 
читать художественные, научно-популярные, публицистские и официально-деловые тексты. 
1.2. Использовать в соответствии с учебной задачей  следующие виды чтения: сплошное, 
выборочное, беглое, сканирование;   аналитическое, комментированное; по ролям; 
предварительное, повторное. 
1.3. Самостоятельно подготовиться  выразительному чтению незнакомого художественного, 
публицистического, научно-популярного текстов. 
1.4. Составлять сложный план письменного текста. 
1.5. Составлять на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. 
1.6. Составлять тезисы письменного текста. 
1.7. Составлять конспекты письменного текста. 
1.8. Составлять аннотацию письменного текста. 
1.9. Осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного ответа. 
1.10. Составлять рецензию на письменный текст. 
1.11. составлять реферат по определенной форме. 
1.12. Осуществлять библиографическое описание книги,  подготовленной несколькими 
авторами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания. 
1.13. Грамотно, индивидуальным  почерком, не противоречащим общепринятому  
начертанию букв, списывать и писать под диктовку тексты. 
1.14. Создавать тексты различных типов. 
1.15. Владеть различными  видам изложения текста. 
2.Умения работать с устными текстами. 
2.1.Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту. 
2.2.Составлять сложный план устного текста. 
2.3. Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики. 
2.4. Составлять тезисы устного текста. 
2.5. Составлять конспект устного текста. 
2.6. Осуществлять цитирование устного ответа. 
2.7. Составлять  рецензию устного текста. 
2.8. Составлять доклад. 
2.9. Взаимодействие в различных организационных формах диалога и полилога: 
Планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов деятельности, 
интервью, дискуссии и полемики. 
3. Умения работать с реальными объектами  как источниками информации. 
3.1.Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со следующими алгоритмом: 
1. Определение цели наблюдения. 
2. Выбор объекта  наблюдения. 
3. Выбор  способов  достижения  цели наблюдения. 
4. Выбор способа регистрации  полученной информации. 
5. Обработка и интерпретация  полученной информации. 
3.2. Самостоятельно использовать различные виды наблюдения (структурированное, 
неструктурированное; полевое, лабораторное). 
3.3. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 
непосредственного или опосредованного  наблюдения. 
3.4. Определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования  наблюдения или 
эксперимента. 
3.5. Самостоятельно формировать программу эксперимента, включающую: цель, объект и 
предмет эксперимента, гипотезу, способы и условия подтверждения гипотезы, способы  
регистрации процесса и результатов эксперимента, обработки  и интерпретации полученной 
информации. 
3.6. Самостоятельно оформлять отчет, включающий описание процесса экспериментальной 
работы, ее результаты и выводы о подтверждении (опровержении) гипотезы. 
3.7. Использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования: физическое, 
аналоговое, интуитивное, знаковое. 
Учебно-логические умения 
1.Анализ и синтез. 
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1.1. Определять объект анализа и синтеза, ограничивая вещь или процесс от других вещей 
или процессов. 
1.2. Определять аспект анализа и синтеза, устанавливая точку зрения, с которой будут 
определяться существенные признаки изучаемого объекта. 
1.3.  Определять компоненты объекта (составляющие части) в соответствии с 
установленным аспектом анализа и синтеза. 
1.4. Осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта. 
1.5. Определять пространственные отношения компонентов объекта, устанавливая связи, 
порожденные существованием компонентов один подле другого. 
1.6. Определять временные отношения компонентов объекта, устанавливая связи, 
порожденные  существованием компонентов один после другого. 
1.7. Определять функциональные отношения компонентов объекта, устанавливая связи 
назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и ко всему 
объекту, и прежде всего связи субординации и координации. 
1.8. Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, устанавливая, 
какими компонентами данный компонент  порожден или изменен и какие компоненты 
данным компонентом порождены ил изменены. 
1.9. Определять отношения объекта с другими объектами. 
1.10. Определять свойства объекта, устанавливая свойства, порожденные взаимосвязью 
компонентов, но им не принадлежащие. 
1.11. Определять существенные признаки объекта. 
2.Сравнение. 
2.1. Определять  объекты сравнения, ограничивая вещи и процессы от других вещей и 
процессов. 
2.2. Определять аспект сравнения  объектов, устанавливая точку зрения, с которой будут 
сопоставляться существенные признаки объектов. 
2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, устанавливая либо сходство, либо 
только различие по одному аспекту. 
2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, устанавливая либо только сходство, либо 
только различие  по нескольким аспектам. 
2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение,  одновременно устанавливая сходство и 
различие объектов по одному аспекту. 
2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, одновременно устанавливая сходство и 
различие объектов по нескольким аспектам. 
2.7. Выполнять сравнение по аналогии (из сходства в некоторых признаках делать 
предположение об их сходстве в других признаках). 
3.Обобщение и классификация. 
3.1.Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 
вероятному), определяя общие существенные признаки двух и более объектов  и фиксируя 
их в форме понятия или суждения. 
3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 
общее достоверное), актуализируя понятие или суждение и отождествляя с ним 
соответствующие существенные признаки одного и более объектов. 
3.3. Осуществлять классификацию, разделяя род (класс) на виды (подклассы) на основе 
установления признаков объектов, составляющих род. 
4. Определение понятий. 
4.1. Различать объем и содержание понятий: определяемые объекты и совокупность их 
существенных признаков. 
4.2. Различать родовое и видовое понятия. 
4.3. Осуществлять родовидовое определение понятий (находить ближайший род объектов  
определяемого понятия и их отличительные существенные признаки. 
5. Доказательство и опровержение. 
5.1. Различать компоненты доказательства: тезис, аргументы, форму доказательства. 
5.2.  Осуществлять прямое индуктивное доказательство (непосредственно выводить 
истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими суждениями). 
5.3. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство (непосредственно выводить 
истинность  тезиса из аргументов, являющихся более общими суждениями). 
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5.4. Осуществлять  косвенное апагогическое  доказательство (доказательство «от 
противоречащего»), устанавливая истинность тезиса посредством доказательства ложности 
противоречащей  ему мысли (антитезиса). 
5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод исключения), 
последовательно исключая из полностью исчерпывающей совокупности альтернативные 
мысли, кроме одной, которая является доказываемым тезисом. 
5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него ложных следствий 
(«сведений к абсурду»). 
5.7. Осуществлять опровержения тезиса посредством установления истинности антитезиса. 
5.8. Осуществлять опровержение аргументов. 
5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса. 
6. Определение и решение проблем. 
6.1. Определять проблемы, устанавливая несоответствие между желаемым и 
действительным. 
6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, устанавливая новое 
значение, роль, обязанность, сферу деятельности. 
6.3. Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем. 
6.4. Комбинировать известные средства для нового решения проблем. 
6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
К умениям строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми относятся следующие действия: 
– определять цели, правила и способы взаимодействия, распределять функции участников; 
– работать в паре на основе заданных правил взаимодействия; 
– находить себе партнера; 
– работать в малых группах на основе заданных правил взаимодействия; 
– допускать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– обосновывать и отстаивать собственную точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
– говорить, не мешая другим (в паре – шёпотом, а в группе – вполголоса); 
– слушать, не перебивая товарища; 
– соблюдать регламент деятельности в паре, группе. 
Умения коммуникации включают четыре обобщённых умения, или иначе – макроумения: 
–   слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 
–  самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием); 
–   выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения; 
–  выражать свои мысли в устной форме точно, без искажения. 
Умение слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному 
включает следующие действия: 
– поставить цель слушания, самоопределиться к слушанию; 
– концентрировать внимание при слушании; 
– выделять в слушаемом тексте понятное и непонятное; 
– формулировать вопрос к тому, что непонятно в тексте (вопрос на понимание слушаемого 
текста); 
– выделять смысловые части текста; 
– выделять главную мысль (мысли) текста; 
– понимать ситуацию общения (цели, мотивы, поступки участников общения) и адекватно 
реагировать, 
– извлекать из текста информацию, данную в явном виде; 
– извлекать из текста информацию, данную в неявном виде; 
– формулировать вопрос, направленный на обсуждение слушаемого текста; 
– высказать своё мнение относительно слушаемого текста. 
Умение выражать свои мысли в устной форме точно, без искажения включает в себя 
следующие действия:  
– определять объём высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; 
– определять границы содержания темы; 
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– формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 
– придерживаться темы при изложении мыслей; 
– придерживаться определённого плана при изложении мысли; 
– излагать тезисно; 
– формулировать выводы из собственного текста; 
– подбирать к тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы; 
– пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 
– подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли. 
Умение выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения складывается из 
следующих действий: 
– формулировать название (тему) своего текста чётко, компактно; 
– определять границы содержания темы; 
– выбирать объём текста в зависимости от ситуации и цели общения; 
– составлять разные виды плана (простой, сложный, тезисный); 
– придерживаться темы при изложении мыслей;  
– придерживаться определённого плана при изложении мысли; 
– оформлять мысли тезисно; 
– подбирать к тезису соответствующие примеры, факты, аргументы; 
– обобщать имеющиеся факты, примеры, доказательства и оформлять выводы; 
– пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 
– подбирать соответствующие выразительные средства для изложения мысли; 
– грамматически правильно связывать слова в предложении, предложения в текст. 

 
Обеспечение преемственности программы развития УУД 
 при переходе от начального к основному общему образованию 

         Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 
языке. 
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 
Кодификатор личностных результатов обучения (Стандарты второго поколения) 

Таблица 1. Требования к личностным результатам обучения. 
 

Код Основное общее образование Начальное общее 
образование 

Оцениваемые 
составляющие 

требований 

1 2 3 4 

Л.1 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; 

1) формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей  
многонационального 
российского общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций;  

Т1) Осознание себя 
гражданином России; 
Т2) Гуманистические и 
демократические 
ценностные ориентации; 

Л.2 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 
учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде;  

2) принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения;  

Т3) Мотивированность на  
учебную деятельность; 
Т4) Опыт участия в 
социально значимой 
деятельности; 

Л.3 3) формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного 
мира; 

2) формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий;  

Т5) Целостное 
мировоззрение, 
соответствующее культуре 
современного общества; 

Л.4 4) формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 

3) формирование 
уважительного 
отношения к иному 

Т6) Толерантность; 
Т7) Доброжелательность; 
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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 
нём взаимопонимания;  

мнению, истории и 
культуре других народов; 

Л.5 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 учётом 
региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических 
особенностей;  

4) овладение 
начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире;  

Т8) Законопослушность; 
Т9) Социальная 
активность 
 

Л.6 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;  

6) развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки, в том 
числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;  

Т10) Ответственность; 
Т11) Нравственное 
поведение; 

Л.7 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; 

9) развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций;  

Т12) Навыки 
цивилизованного общения 
и сотрудничества; 
 

Л.8 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; 

10) формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям.  

Т13) Здоровый и 
безопасный образ жизни; 
Т14) Уважение к труду; 

Л.9 9) формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности 
в жизненных ситуациях; 

  Т15) Экологическая 
культура 

Л.10 10) осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

8) развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 

Т16) Отзывчивость; 
Т17) Понимание ценности 
человеческой жизни, 
семьи, гражданского 
общества; 
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других людей;  

Л.11 11) развитие эстетического сознания 
через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического 
характера. 

7) формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.  

Т18) Эстетическая 
культура 

 
Кодификатор метапредметных результатов обучения 

для начального общего и основного общего образования  
 

№ Начальное общее образование УУД Основное общее образование 

М1  овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления;  

Регул 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;  

М2  освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

Регул  

М3  формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; 

Регул 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;  

М4  формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  

Регул 4) умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её решения; 

М5  освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии;  

Регул 5) владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 

М6   использование знаково-символических 
средств представления информации 
для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

Позн., 
общеуч 

7) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

М7  активное использование речевых 
средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

Позн., 
Комм 

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;  
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М8 использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме и анализировать 
изображения, звуки, измеряемые 
величины, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

Позн., 
общеуч 

11) формирование и развитие 
компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ– компетенции); 

М9  овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах;  

Позн., 
общеуч 

8) смысловое чтение;  

 

М10 овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

Позн. 
логич 

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; 

М11 готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

Комм 

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;  

М12  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; 

Комм 

М13 готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

Комм 

М14 овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета;  

Предм 12) формирование и развитие 
экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
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М15 овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами; 

Позн  

М16 умение работать в материальной и 
информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета.  

Предм  
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Планируемые результаты, форм и методов формирования и развития УУД обучающихся 
Сформированность УУД на 

начало 5-го класса 
Планируемые результаты 
формирования УУД в 5-6 

классах (на 1 этапе) 

Планируемые результаты 
формирования УУД в 7-8 

классах (на 2 этапе) 

Планируемые результаты 
формирования УУД в 8-9 

классах (на 3 этапе) 

Образовательная деятельность (связь УУД с содержанием 
учебных предметов, внеурочной деятельности и 

внешкольной деятельности) 

Л и ч н о с т н ы  е  У У Д 

Цели: 

 воспитание российской гражданскоЙ идентичности: патриотизма, уважения к 0течеству, прошлому и настоящему многонационального Народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  воспитание чувства  ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной хизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном сапоуправлении и 
0бщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, н экономических особенносгей;  

 осознанrе значения ceмьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

называет основные факты 
истории РФ (а также поселка, 
города, округа, региона, края и т. 
п.) 

Показывает на карте 
территорию и границы РФ и 
региона (края и т. п.), 
называет отдельные 
исторические события 
развития РФ и региона (края 
и т. п.), культурно- 
исторические традиции и 
памятники города (района, 
поселка и т. п.) 

Показывает на карте 
территорию и границы РФ и 
региона (края и т. п.), 
выделяет их географические 
особенности, перечисляет 
основные исторические 
события развития российской 
государственности и истории 
региона (края и т. п.), 
достижения, исторические и 
культурные традиции и 
памятники 

Показывает на карте 
территорию и границы РФ и 
региона (края и т. п.), выделяет 
их географические и 
зкономические особенности, 
перечисляет основные 
исторические события развития 
российской государственности и 
общества и истории региона 
(края и т. п.), достижения, 
исторические и культурные 
традиции и памятники 

Посещение музеев, подготовка рассказов о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО, поселения (города, поселка и 
т. п.)  
Совместная разработка планов мероприятий и их сценариев. 
Тематические классные часы. 
 Уроки в рамках реализации учебных предметов.  
Дискуссии по вопросам истории РФ, региона (поселка, города, 
края и т.п.). 
Викторины, конкурсы, олимпиады, образовательные экспедиции 
и квесты различного уровня. 
Проекты и исследования краеведческого  характера.  
0бзоры событий в стране  и мире (на материалах средств 
мaccoвой). 

0тличает государственную 
символику РФ (а таюке, герб, 
флаг, гимн (при наличии) 
муниципального образования, 
региона, края и т. п.). Цитирует 
наизусть гимн РФ 

Называет и характеризует 
государственную символику 
РФ, государственные 
праздники РФ 

Называет и характеризует 
государственное устройство, 
государственную символику 
РФ и государственные 
праздники РФ 
 

Называет и характеризует 
государственное и социаль но-
политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ 
и государственные праздники 
РФ 

Выполняет нормы и требования 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся,в ОО. Различает 
формы поведения, допустимые 
на уроке, перемене, на улице, в 
общественных местах.  
Договаривается со 
сверстниками о правилах 
поведения в разпичных 
ситуациях 

Выполняет нормы и 
требования Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся в ОО; 
перечисляет права и 
обязанности учащихся и 
руководствуется ими в ОО; 
разрабатывает со 
сверстниками правила и 
нормы поведения 
применительно к различным 
ситуациям 

Правил внутреннего. 
распорядка обучающихся в 
ОО; перечисляет права и 
обязанности учащихся и 
руководствуется ими. 
Характеризует основные 
правовые положения 
демократических ценностей, 
закрепленных в Конституции 
РФ 

Выполняет нормы и требования 
Правил внугреннего распорядка 
обучаюшихся в ОО. 
Характеризует основные 
правовые положения 
демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции 
РФ, перечисляет и выполняет 
основные права и обязанности 
гражданина 

Проигрывание и обсуждение разных ситуаций  поведения в  ОО.  
 Разработка вместе с лругими  обучающимися стратегии, правил 
поведения в различных ситуациях. 0бсуждение выполнения  
правил,  качественная оценка своих и поступков других 
учащихся.  
 Ролевые игры, дискуссии, классные часы. 

Идентифицирует себя как 
представителя определенной 
национальной культуры 

Положительно принимает 
свою национальную 
идентичность, а также 
национальльную 
идентичность других 
обучающихся. 
Может рассказать о 
традициях своего народа и 
другнх народов, 

Положительно принимает 
свою национальную 
идентичность, а также 
национальную идентичность 
других обучающихся.  
Может рассказать о 
культyрных ценностях и 
традициях своего народа и 
других народов, проживающих 

Полоrкительно принимает свою 
национальную идентичнOсть, а 
также национальную 
идентичность других 
обучающихся. Может рассказать 
о  вкладе национальной 
культуры в историческое 
развитие культуры РФ 

Посещение музеев; подготовка  рассказов  о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО,  муниципaльного  
образования (поселка, города и т. п.), посвященных сохранению  
культурных традиций (например,  праздниках национальных 
культур).  Инсценировка xapaктерных фрагментов   
произведений по изучаемым темам  (в т. ч. фрагментов 
произведений  национальных культур).  
Составление и решенне задач  на актуальные общественные 
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проживающих на территории 
РФ 

на территории РФ. Приводит 
примеры сопричастности 
истории народов и государств, 
находящихся на территории 
РФ 

темы. Дискуссии, классные часы 

Положительно воспринимает 
национальную и религиозную 
идентичности  другого человека 
(в т. ч. не является инициатором 
конфликтов на национальной и 
религиозной почве) 

Сотрудничает в играх и 
учебе со сверстниками 
любых национальностей, 
этнических групп, 
вероисповедания. 
Сопоставляет свои поступки 
и поступки других людей на 
основе морально- этических 
ценностей 

Сотрудничает и выстраивает 
диалог со сверстниками и 
взрослыми любых 
национальностей, этнических 
групп, вероисповедания в ОО, 
во внеучебных видах 
деятельности. Может 
осуществлять личностный 
выбор на основе знания и 
понимания моральных норм. 
Осознанно и ответственно 
относится к собственным 
поступкам (способен к 
нравственному 
самосовершенствованию). 

Равноправно сотрудничает и 
выстраивает диалог со 
сверстниками и взрослыми 
любых национальностей, 
этнических групп, вероиспо-
ведания. Может осуществлять 
личностный выбор на основе 
знания и понимания моральных 
норм. Осознанно и ответственно 
относится к собственным 
поступкам (способен к 
нравственному 
самосовершенствованию), Готов 
к сознательному 
самоограничению в поступках и 
поведении 

Прогнозирование постyпков и их последствий. Групповая работа 
со сменой ролей; командные соревнования. Столкновение и 
обсуждение мнений;  формулирование, аргументация  и 
отстаивание своей точки зрения.  
 Проигрывание конфликтных ситуаций с целью их 
конструктивного  разрешения. Ведение диалога на основе  
равноправных отношений и уважения 

Проявляет заботу о членах 
семьи, товарищах 

Проявляет  уважение и 
заботу о членах семьи, 
окружающих, которым может 
птребоваться помощь и 
поддержка. 
Осознает роль и место 
семьи в своей жизни. 

Проявляет уважение и заботу 
о членах семьи, окружающих, 
которым может потребоваться 
помощь и поддержка. 
Осознает роль и место семьи 
в жизни человека и общества. 

Проявляет уважение и заботу о 
членах семьи, окружающих, 
которым может потребоваться 
помощь и поддержка. 
Осознает роль и место семьи в 
жизни человека и общества, 
принимает ценности семейной 
жизни. 

Изучение родословной, выполнение презентации творческих 
работ 9составление древа семьи, эскизов гербов семьи, ОО, 
поселка и т.п., оформление альбомов). 
Посещение музеев; подготовка  рассказов о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, ОО, муниципального образования 
(поселка, города и т.п.). 
Совместная с другими обучающимися разработка планов 
мероприятий и их сценариев. 
Инсценировка характерных фрагментов произведений по 
изучаемым темам (о мамах, детях, войне и т.п.). 
Составление и решение задач на актуальные семейные темы.  

Ориентируется на образец 
хорошего ученика (может быть 
разработан на основе портрета 
выпускника в контексте 
реализации ФГОС общего 
образования соответствующего 
уровня . 
Осознанно выбирает поручение 
в классе 

Ориентируется на образец 
хорошего ученика (может 
быть разработан на основе 
портрета выпускника в 
контексте реализации ФГОС 
общего образования 
соответствующего уровня. 
Осознанно выбирает 
поручения в классе, 
аргументируя свой выбор. 

Стремится к самовыражению, 
самореализации и 
социальному признанию среди 
сверстников в разных сферах 
деятельности (спорте, 
искусстве и др.). 
Осознанно выбирает и 
вполняет поручения в классе и 
в ОО 

Стремится к самовыражению и 
самореализации, социальному 
признанию 

Чередование и исполнение различных поручений (дежурного в 
ОО и классе и т.п). 
Создание ситуации успеха, использование системы поощрения, 
поддержка обучающегося в случае его неудачи. 
Проигрывание и обсуждение разных ситуаций поведения в ОО. 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций. 
Участие в детских и молодежных общественных организациях, 
мероприятиях просоциального характера различного уровня. 
Участие в общественной жизни (благотворительные акции, 
посещение культурных мероприятий, театров, музеев, 
библиотек). 
Мероприятия по реализации утановок здоровго образа жизни. 
Конкурсы, соревнования, олимпиады. 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразоаниюна основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе opиентировки 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 

Проявляет познавательный 
интерес к новому урбному 
материалу и способам решения 
новой задачи.  

Сохраняет устойчпвый 
интерес к учению, в т. ч. на 
основе внешней мотивации.  
Выделяет свои об 

Сохраняет устойчивый  
интерес к учению. 
Выбирает способ  
преодоления своих 

Проявляет устойчивый 
пнтерес к учению, 
ориентируясь на личные 
представления о будущем,  

Применение разноуровневых заданий по выбору. Совместная 
разработка алгоритма решения творческих задач. Проекты, 
исследования.  
Конкурсы, олимпицы, научно-практические конференции. 
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Учится с опорой на внешние и 
внутренние мотивы 

разовательные дефициты образовательных дефицитов Формирует и выполняет 
образовательную программу 
учения, саморазвития, 
самовоспитания 

Познавательные квесты, брейн-ринг.  Рефлексия учебной 
деятельности (в т. ч. ответ на вопрс: «Какое значение и какой 
смысл имеет  для меня учение?"). Публичное представленrе 
образовательной деятельности. 

Интересуется профессиями Осознает свои склонности 
и способности к той или 
иной профессии 

Строит жизненные планы и 
аргументирует выбор 
профессии с учетом своих 
предпочтений 

Строит жизненные планы с 
учетом конкретных социально-
исторических, политических и 
экономических условий. 
Аргументирует выбор 
профильного образования 

Различные формы работы, направленные на 
профессиональную ориентацию: классные часы,  экскурсии, 
творческие встречи, ярмарки профессий, единый провильный 
день, тестирование на выявление профессиональных интересов 
и т.п. 
Конкурсы творческих работ. 

0сознанно выбирает поручения 
в классе 

Участвует в общественно 
полезной деятельности 

0рганизует и участвует в 
общественно полезной 
деятельности. Участвует в 
школьном самоуправлении в 
пределах возрастных 
компетенций 

Организует и участвует в 
общественно полезной 
деятельности. Участвует в 
школьном самоуправлении в 
пределах возрастных 
компетенций 

Использование системы поощрения. Чередование и исполнение 
(включая дежурство в ОО и в классе). Проигрывание и 
обсуждение ситуаций поведения в ОО. Участие в детских и 
молодежных общественных организациях различного  уровня 
(ОО, муниципальных, федеральных). Дискуссии. 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, ормирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
отвественного отношения к собственным поступам. 

Сопоставляет поступки (свои и 
окружающих людей) с 
моральными нормами и 
выполняет их 

Оценивает свои поступки и 
поступки окружающих на 
основе моральных норм. 
Решает моральные 
дилеммы на основе учета 
позиций партнеров в 
общении, их мотивов и 
чувств. 

Оценивает свои поступки и 
постуки окружающих на 
основе моральных норм. 
Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей. 

Оценивает свои поступки и 
поступки окружающих на основе 
моральных норм. 
Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей. 

Формирование правил поведения в классе, ОО, на улице. 
Обсуждение выполнения правил. 
Классные собрания. 
Диспуты. 
Рефлексия своих поступков. 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и колективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью юдей, правил поведения в транспорте и на дороге.  

Сопоставляет поступки (свои и 
окружающих людей) на основе 
норм здорового образа жизни. 
Соблпдет правила личной 
гигиены 

0ценивает свои действия и 
действия сверстников на 
основе правил поведения, 
техники безопасности в 
различных жизненных 
ситуациях и норм здорового 
образа жизни. 
Придерживается правил 
безопасного поведения в 
различных 

0ценивает свои  действия и 
действия сверстников на 
основе норм здорового образа 
жизни, техники  безопасности. 
Придерживается норм 
здорового образа жизни и 
правил безопасного по 
ведения, в различных 
жиненных ситуациях 

Оценивает свои действия и 
действия других на основе норм 
здорового образа жизни и 
правил  поведения, техники 
безопасности в различных 
жизненных ситуациях.  
Придерживается норм 
здоровоrо образа жизни и пра- 
вил безопасного поведения, 
техники безопасности в 
различных жизненных  
ситуациях 

0бсуждение выполнения правил, качественная оценка своих  
поступков и поступков других учащихся.  
Ролевые игры. 
Составление и оценка выполнения режима дня.  
Составление и оценка выполнения режима дня.  Изучение 
вопросов здорового образа жизни. Исследования и наблюдения. 
Сопоставление своего образа жизни с положительными 
примерами. Спортивные соревнования, походы, экскурсии, дни 
здоровья. 
Классные часы. 

Цель: освоение художественного наслдия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Эмоционально относится к 
красоте природы, рукотворного 
мира, произведениями 
художественной культуры. 

Проявляе интерес к 
произведениям 
худохественной культуры, к 
участию в художественной 
деятельности. 

Проявляе интерес к 
произведениям 
худохественной культуры, к 
участию в художественной 
деятельности. 

Проявляет потребность в 
общении с  художественными 
произведениями, включая 
этнокультурные.  
Является участником и 
организатором разных видов 
художественной деятельности 

Изучение произведений мировой и отечественной  
художественной культуры. 
Командные copeвнования.  
Обсуждение художественных произведений: столкновение и 
обсуждение противоположных мнений. 
Выставки творческих работ. 
Выражение своего отношения об услышанном или увиденном 
произведении искусства. Посещение музеев, еатров, выставок с 
последующим обсуждением увиденного. 

Р е г у л я т и в н ы е   У У Д 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать  
мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
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В сотрудничестве  с учителем 
ставит новые учебные цели на 
основе соотнесения ттого, что 
уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, что еще 
не известно. 
 Формулирует  
познавательную цель. 
Преобразует практическую 
задачу  в познавательную 

Формулирует частные  
мысли по усвоению готовых 
знаний и действий с 
ориентацией на процесс 
(под руководством учителя  
или самостоятельно) 

Формулирует цели  для 
организации межличностных 
отношений и общения со 
сверстниками, в т. ч. 
относительно спорта и других 
видов деятельности. 
Формулирует цели для новых 
учебных задач, исходя из 
анализа условий, способа 
действий и оценки его 
выполнения и акцента на 
результат (под руководством 
учителя или самостоятельно 

Формулирует цели своего  
обучения на основе анализа 
проблем, образовательных 
результатов (существующих и 
предполагаемых) и 
возможностей (в сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми). 
Обосновывает свои целевые 
приоритеты на основе оцен ки 
своих возможнностей, 
общечеловеческих ценностей, 
планов на будущее 

Рефлексия с с целью установления связи, разрывов меду 
своими образовательными результатами и актуальными 
качествами. 
Выдвижение версий решения проблемы своего обучения, 
прогнозирование конечного результата. 
Сопоставление разных целевых ориентиров и приоритетов, в 
основе которых лежат отличающиеся ценности 

 Соотносит цель и задачи 
корректирует задачи  в 
сооответствии с целью (под 
руководством учителя) 

Соотносит цель и задачи, 
корректирует задачи  в 
соответствии с целью 
(совместно со сверстниками) 

Формулирует учебные задачи 
как шаги по достижению 
поставленной цели 

 

Цель:  формирование и расамостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации.  
Описывает возможный 
реультат и способ еrо 
достижения 

0писывает возможный 
результат и выбирает из 
предложенных вариантов 
путь достижения цели. Сос-
тавляет план достижения 
цели, решения проблемы, 
учитывая (под руководством 
учителя) условия и средства 

Выбирает путь и составляет 
план достижения цели, 
решения проблемы (учитывая 
самостоятельно или совмес-
тно со сверстниками условия и 
средства), включая 
преодоление своих 
образовательных дефицитов 

Выделяет пути, составляет и 
корректируеr план достижения 
цели, решения проблемы, 
выстраивает свою индивидуаль-
ную образовательную 
траекторию, учитывая условия 
(в т. ч. потенциальные 
затруднения) и средства 

Рефлексия своей учебной деятельности,  в т. ч. выявление 
затруднений и их причин. 
 Выдвижение версий решения проблемы  своего обучения, 
прогнозирование конечного результата. 
 Выбор из предложенных вариантов  средств, ресурсов для 
решения задачи  (достижения цели).  
Самостоятельный поиск cpедств, ресурсов  для решения задач 
(достижения  цели).  
Описание своего опыта для  передачи другим людям в виде 
технологии решения   практических задач определенного  
класса 

Выбирает рациональный способ 
решения задачи из ряда 
предложенных. 
 Выбирает рациональные 
способы решения задач в 
зависнмости от конкретных 
условпй 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирает наиболее 
эффективный способ 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирает наиболее эффек- 
тивный способ, в т. ч. на основе 
прогнозирования 

Выдвижение версий достижения цели  своего обучения, 
прогнознозирование возможных  конечных результатов в 
зависимости  от способа,  
Выделение условий (из предложенных вариантов или 
полученных посредством анализа для выполнения учебной и 
познавательной задачи.  

Цели:  

 формирование и развитие  умений соотносить свои действия с планированируемыми результатами, осуществить контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определить 
способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 развитие умений оценивать правильность вполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и и познавательной деятельности. 

0ценивает учебный результат, 
следуя установленным 
критериям. Сопоставляет свои 
критерии оценки с критериями 
других учеников 

0пределяет критерии оценки 
планируемых результатов 
(под руководством учнтеля) 

0пределяет критерии оценки 
планируемых результатов 
(совместно со сверстниками) 

Определяет и систематизирует 
(в т.ч.выбирает приоритетные 
критерии оценки планируемых 
результатов 

 

0сущесrвляет итоговый и 
пошаговый хонтроль, сравнивая 
способ действия и его ревультат 
с эталоном, требованиями 
конкретной задачи  

Применяет предложенные 
инструменты для 
оценивания своих 
результатов и осуществляет 
на их основе самоконтроль 
деятельности 

0существляет отбор 
инструментов мя оценивания 
своих результатов и 
осуществления на их основе 
самоконтроля деятельности 

0существляет отбор и 
нструментов мя оценивания сво- 
их рфультатов и осуществляет 
на их основе самоконтроль 
деятельности 

 

0цепивает учебные действия в 0ценивает продукт своей 0ценивает свой результат по 0ценивает продукт своей Самооценка и взаимооценка с использованием различных  
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соответствuи с поставленной 
конкретной задачей и условиями 
ее реализации 

деятельности по заданным 
критериям в  в соответствии 
с целью 

заданным или определенным 
совместно со сверстниками 
критериям в соответствии с 
целью 

деятельности по заданным или 
самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с 
целью 

средств («волшебная линейка", сигнальные карточки, критерии 
и и т. д.). 
 Соотнесение внешних оценок с собственными  и обсуждение 
расхож 

Адекватно определяет 
причины успешности и 
неуспешности в 
деятельности, сопоставляя ее 
цель, ход н результат 

0существляет рефлексию 
своей деятельности 
(определяет причины  
своего успеха или  неуспеха, 
сопоставляя ее цель, ход   
резупьтат) 

0существляет рефлексию 
своей деятельностти  (опре- 
деляет и аргунентирует 
причины своего успеха или 
неуспеха)  и самотстоятельно 
находит  способы  выхода из 
ситуации неуспеха  

0существляет рефлексию своей 
деятельности (соотносит цели, 
план, действия, средства и 
результаты своей деятельности; 
определяет и арryментирует 
причины своего успеха или 
неуспеха) , саностоятельно 
находит способы выхода из 
ситуации неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта разработки  и реализации учебного 
проета,  исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации,  поставленной 
цели и 9или) заданных критериев оценки продукта  (результата) 

Корректирует действие по ходу 
его выполнения (на основе сопо- 
ставления зталона, реального 
действия и его результата). 
Корректирует действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учета характера сде- 
ланных ошибок 

Корректирует деятель ность 
по завершению на основе 
оценки, рефлексии, 
предложенных условий и 
требований 

Корректирует текущую 
деятельность на основе 
рефлексии, предложенных 
условий и требований 

Корректирует деятельность на 
основе ее анализа и рефлексии, 
предложенных  условий и 
требований (как в конце 
действия, так и по ходу его 
реализации) 

 

Фиксирует динамику 
собственньtх образовательных 
рвультатов в листе достижений 
с помощцью учителя 

Фиксирует динамику 
собственных  
образовательных  
результатов 

Фиксирует и анализирует 
динамику собственных 
образовательных результатов 

Фиксирует и анализирует 
динамику собственных 
образовательных рвультатов 

 

П о з н а в а т е л ь н ы е    У У Д  

Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктианое и по аналогии) и делать выводы. 

Анализирует объекты, проводит 
сравнение, сериацию и класси- 
фикацию по заданным 
критериям или 
самостоятельно, выбирая для 
этого основания и критерии. 
Устанавливает аналогии 

Выделяет  существенные и 
несущественные признаки 
объектов, сравнивает и 
классифицирует по 
заданным и самостоятельно 
выбранным критериям, 
устанавливает аналогии (на 
материале соответствующей 
классу сложности) 

Выделяет существенные и 
несущественные признаки 
объектов, сравнивает и 
классифицирует по заданным 
и самостоятель но выбранным 
критериям, устанавливает 
аналоrии (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Объединяет предметы и 
явления в группы по опреде- 
ленным признакам (различая 
существенные и несуще- 
ственные), сравнивает, клас- 
сифицирует, устанавливает 
аналоги 

Выделение прязнака двух или нескольких  предметов или 
явлений и объяснение их сходства. Нахождение  общего  и 
различного в обьектах, явлениях, процессах, событиях. 
Выделение явления  из общего,ряда других явлений. 
Нахождение  аналогий среди предметов, явлений, процессов.   
Распределение предметов  и явлений  на группы (по признакам, 
назначению).  Выбор критериев для сравнения  объектов.. 
Сравнение объектов  по заданным  критериям. Дополнение 
группы  предметов однородными. 
Составление подобной группы предметов. 

Обобщает (объединяет обьекты, 
выделяя их специфические 
признаки, сущностную связь). 
Подводит под понятие 
(распознает объект, выделяет 
его существенные признаки и на 
их основе определяет 
принадлежность объекта к тому 
или иному понятию) 

Обобщает факты и явления; 
формулирует определения к 
понятия с помощью  учителя 
(по образцу) 

Обобщает факты и явления; 
формулирует определения к 
понятиям (в сотрудничестве со 
сверстниками) 

Обобщает факты и явления; 
формулирует определения к 
понятиям (самостоятельно) 

Выделение явления шз общего ряда других явлений.  
Нахождение общего в явлениях, процессах, системах. l 
Выделение признаков двух или нескольких предметов или 
явлений и объеснений их сходства. Нахождение  аналогий 
среди явлений, процессов.  
Подбор слов, соподчиненньму слову, определяющих eго 
признаки  и свойства. Выстраивание  логической  цепи 
ключевого слова  и подчиненных ему  слов. Толкование понятий 
с помощью словаря. Формулированиепонятий. 

Устанавливанет причинно-
следственные связи и 
зависимости (отношения, 
закономерности) в изучаемом 
круге явлений   

Устанавливает причинно- 
следственные связи и за- 
висимости (отношения, 
закономерности) на 
материале соответствующей 
классу сложности 

Устанавливает причинно- 
следственные связи и за- 
висимости (отношения, 
закономерности) на ма- 
териале соответствующей 
классу сложности. Выявляет 
следствия этих связей 

Устанавливает причинно-
следственные связи (в т. ч. 
Определяет обстоятельства, 
которые предшествовали 
возникновению и связей между 
явленuями, и следствия этих 
связей) 

Составление вопросов к тексту. Установление причин (в т.ч. 
наиболее вероятных ) событий, действий, результатов (включая 
поступки героев и события произведений). Выдвижение гипотез 
по изучаемой теме,  обоснование своего  выбора.  
Определение возможных  последствий событий, действий.  
Моделирование событий, явлений с указанием  причинно-
следстведственных связей и  отношений. Использование 
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речевых  клише для выявления, обоснования причин и 
следствий.  Оформление выводов по итогам наблюдений за 
объектами. Выявление взаимосвязи описываемых в тексте 
событий, явлений, процессов.   

Строит рассуждение, связывая 
простые суждения об объекте, 
его строении, свойствах и связях 

Строит рассуждение, свя- 
зывая простые суждения об 
объекте, его строении, 
свойствах, опираясь на 
причинно-следственные 
связи и зависимости, 
отношения, закономерности 
(под руководством учителя) 

Строит рассуждение, 
связывая простые суждения 
об объекте, его строении, 
свойствах, опираясь на 
причинно-следственные связи 
и зависимости, отношения, 
законоерности (в 
сотрудничестве с 
одноклассниками) 

Строит рассуждения и делает 
вывод, подтверждая 
собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными 
данными 

Выбор верного варианта yмозаключенияl из предложенных. 
Вывод на основе анализа разных тоек  зрения, подтверждение 
вывода  собственной  аргументацией или caмостоятельно 
полученным данными.  Выстраивание доказательства (прямого,  
косвеного, от противного). Использование графических моделей  
разного вида суждений; речевых клише для построения 
суждений, связывания их в рассуждение.  
Составление рассуждений по плану.  Анализ истинности 
утверждений и рассуждений. Нахождение лишних или  
недостающих  данных в рассуждении. Построение рассуждения 
от закономерностей к частным явлениям  и от частных явлений 
к общим заномерностям (1-й прием paссуждения- обобщения); 
на основе сравнений, выделения общих признаков  (2-й прием 
paссуждения- обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Использует модели, схемы и 
другие знаков-символические 
средства для решения задач. 
Читает информацию, 
представленную разными 
способами: сло весно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы 

Переводит языковые 
средства в условные 
обозначения, создает и 
преобразует схемы с 
помощью учителя.  
и преоб- разует схемы (с 
Создает материальные 
модели объектов (с помо- 
щью учителя). Переводит 
информацию из одной 
формы в другую 
(графическую, символиче- 
скую, схематическую, 
текстовую и др.) под 
руководством учителя 

Читает, самостоятельно 
создает и преобразует схемы 
и таблицы. Преобразует 
материальные модели 
объектов. Создает 
вербальные и 
информационные модели (под 
руководством учителя). 
Переводит информацию из 
одной формы в другую 
(графическую, символическую, 
схематическую,' текстовую и 
др.) в сотрудничестве с 
одноклассниками 

Читает и использует в схеме 
знаки и символы (для создания 
абстрактного или реального 
образа предмета и (или) 
явления; представления 
условия задачи и (или) способа 
решения задачи).  
Создает, преобразует 
вербальные, материальные и 
информационные модели. 
Переводит информацию из 
одной формы в другую 
(графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) 

Работа с готовой моделью, схемой, краткой записью, чертежом, 
рисунком. Определецие логических связей  между  предметами 
и (или) явлениями . 0бозначение логических связей между   
предметами и (или) явленями  с помощью  знаков в схеме. 
Схематизация учебного материала (состава слова, 
предложения, звукового состава слова,  использование 
графической формы бук и т.д.). 
Составление условия задачи по схеме, чертежу, краткой записи. 
Выбор соответствующей схемы, таблицы к заданию.  
Составление схем-алгоритмов приенения правил. Разработка 
таблицы.  Преобразование модели  (например,  молекулы) с 
целью выявления  общих законов,  определяющих данную 
предметную  область, Определение способа решения задаи по 
модели, схеме, таблице.  
Выделение существенных характеристик объекта, процесса по 
модели, схеме, таблице.   
Рассказ об объекте, прцессе на основе модели, схемы, 
таблицы.  
Использование моделей типичных умозаключений. 
Фиксация в таблице сложной  по составу (многоаспектной) 
информации, содержашейся в тексте.  

К о м м у н и к а т и в н ы е   У У Д 

Цели: формирование и развитие умения организовать учебное струдничество 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. 

1.Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми ( в парах, группах, командах) 

0пределяет цели, составляет 
план  совместной работы, 
распределяет функции 
участников, следует правилам и 
способам взаимодействия (под 
руководством учителя) 

Определяет цели, способы и 
план взаимодействия, 
распределяет функции и 
роли участников, создает 
правила взаимодействия 
(под руководством учителя и 
на основе внешних средств: 
памяток, сиrнальных 
карточек и т. п.) 

Определяет цели, способы и 
план взаимодействия. Создает 
правила взаимодействия, 
распределяет функции и роли 
участников (на основе 
предварительного обсуждения 
и выбора в группе) 

Определяет цели, способы, и 
план взаимодействия. Создает 
правила взаимодействия.  
Распределяет функции, роли, 
позиции участников 

Формулирование, разработка, обсуждение морально-этических 
психологических принципов  и норм общения и сотрудничества. 
Определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия при работе в паре (группе) сраспределением 
ролей, заданий. 
Совместное изготовление (поделок, моделей  и др.) 
распределением ролей. 
 Соревнование, групповая работа со сменой ролей, 
распределением заданий 
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Руководствуется заданными 
правилами взаимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности 
(под руководством учителя и 
на основе внешних средств: 
памяток, сигнaлльных 
карточек и т. п.).  
3анимает позицию 
руководителя  в учебном 
ваимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности (на 
основе внешних средств: 
правил, памяток, сигнальных 
карточек и т. п.).  
3анимает позицию 
руководителя в учебном 
ваимодействия 

Придерживается ролей в 
совместной деятельности, 
сохраняя собственную по- нию 
поведения.  
3анимает позицию 
руководителя в учебном 
взаимодействии 

Работа в паре (группе) с распределением ролей, заданий. 
Разработка правил и нopм действия внутри групп учащихся. 
Рефлексия позиционирования  своего социального действия как  
действия «среди других», «для других». Разработка правил 
совместной деятельности и общения со взрослыми и рефлексия 
их выполнения 

0существляет взаимный  
контроль и  оказывает в 
сотрудничестве необходимую 
помощь. 0ценивает действия 
партнера на основе заданных 
критериев.  
Контралирует и корректирует 
действия партнера на основе 
совместно определенных 
крптериев 

0существляет взаимньй 
контроль, коррекцию, оценку 
действий партнеров, 
оказывает необходимую 
помощь (под руководством 
учителя и на основе 
внешних средств: памяток, 
алгоритмов и т. п.). 
Разрабатывает критерии 
0ценки действий партнеров 
(под руководством учителя) 

0существляет взаимный 
контроль, коррекцию, 0ценку 
действий партнеров, 
0казывает необходимую 
помощь (на основе 
распределения обязанностей, 
аспектов в группе). 
Разрабатывает критерии 
0ценки действий партнеров 
(совместно со сверстниками) 

0существляет взаимный 
контроль, коррекцию, оценку 
действий партнеров на основе 
критериев, оказывает 
необходимую помощь. 
Самостоятельно 
разрабатывает критерии 
оценки действий партнеров 

0бсуждение и оцениван героев литературных произведений. 
Проигрывание ситуаций.  
Рефлексия деятельности  группы (пары) и каждого участника в 
аспекте контроля, коррекции, оценки действий друг друга. 
Разработка критериев oценки действий партнеров 

3адает собеседнику воппросы 
на понимание его действий и 
выяснение необходимых 
сведений от партнера по 
деятельности (самостоятельно 
или  под руководством учителя) 

3адает собеседнику вопросы 
на понимание его действий и 
выяснение необходимых 
сведений от партнера по 
общению 
(самостоятельно). 3адает 
вопросы, необходимые для 
организации совместной 
деятельности с партнером 
(под руководством учителя) 

Выделяет цели, постyпки 
участников общения, 
различает в речи тип 
содержания (предположение, 
аксиому, доказательство, 
факты и др,) и адекватно 
реагирует (под руководством 
учителя).  
3адает вопросы, необходимые 
для 0рrанизации совместной 
деятельности с партнером (на 
основе внешних средств: 
памяток, алгоритмов и т. п.) 

Анализирует ситуацию общения 
(выделяет цели и мотивы 
действий партнера; различает 
в его речи тип содержания: 
предположение, аксиому, 
доказательство, факты и др.; 
квалифицирует действия) и 
адекватно на нее реагирует. 
3адает вопросы, необхоцимые 
для организации совместной 
деятельности  с партнером 

Рефлексия ситуаций непонимания  при работе в парах и 
группах. Проигрывание ситуаций и их рефлексия. 
Квалифицирование действий участников  общения (различение 
действий «дополняет», «противопоставляет», 
«проблематизирует», «информирует» и т.п 
Формулирование вопросов типа  «Правильно ли я тебя 
понял…», «Ты имеешь в виду...?", «Что ты сейчас будешь 
делатъ пунктом нашего плана соотносятся твои действия?» 

Допускает  существование у 
собеседника различных точек 
зрения, выделяет их основания 
(отличающиеся от собственных), 
уважительно относится к их 
мнению, даже если не согласен 
с ним  

Сравнивает разные точки 
зрения, соотносит мысли, 
чувсва, стремления и 
желания участников 
взаимдействия  (под 
руководством учителя) 

Сравнивает различные точки 
зрения, обсуждает их в 
дискуссии,  
Прогнозирует возможные 
мнения друrих людей 

Сравнивает разные точки 
зрения; принимает мнение 
(точку зрения), доказательство 
собеседника 

Высказывание и согласование рахных мнений при 
распределении поручений, ролей (определение компромиссного 
варианта). Рефлексия  совместных действий. Обсуждений 
оснований спорных вопросов по разным темам учебных 
предметов.  Прогнозирование ситуаций и нахождение 
альтернативных способов кооперации усидий (мнений) в целях 
ухода от конфликта. Построение понятных для партнера 
высказываний на основе выявления того, что партнер знает или 
не знает .  

Формулирует и высказывает 
собственное мнение  и  
позицию. 0тстаивает 
собственную точку зрения 

0босновывает и отсаивает  
собственную точку зрения 

Выражает и обосновывает 
собственную точку зрения, 
соотнося с разными мнениями 
других людей. Дает оценки 
действиям, мнениям, исходя 
из разных оснований 

Аргументирует и выражает  
собственное мнение (по- зицию), 
корректно его отстаивает, 
критически к нему 0тносится, с 
достоинством признавая 
ошибочность 

Формулирование и высказывание собственного мнения и 
позиции 0боснование собственной точки зрения. Соотношение 
разных мнений, выявление их оснований. 
рефлексия 

Договаривается и приходит к 
общему решению в совместной 
учебной (под руководством 
учителя) и игровой 
деятельности, в т, ч, в ситуации 
столкновения интересов 

Выбирает оптимальный путь 
совместного выполнения 
работы из предлагаемых 
ваpиантов в целях 
обеспечения доверительных 
отношений. Выделяет 

Проигрывает разные 
конфликтные ситуации, в т. ч. 
ситуации столкновения 
интересов, находя пути их 
разрешения.  
Предлаrает способы 

Продуктивно разрешает 
конфликты, учитывая интересы 
и позиции всех участников, 
договаривается и приходит к 
общему решению в ситуации 
столкновения интересов 

Работа в паре (группе) с распределением ролей, заданий. 
 Выявление проблем, пока альтернативных  способов 
разрешения конфликта,  принятие решения и отслеживание его 
реализации в урочной и внеурочной деятельности. 
Проигрывание и прогнозирование конфликтных ситуаций 
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причины конфликта и 
договаривается по поводу 
его разрешения (под 
руководством учителя) 

продуктивного разрешения 
конфликтов 

 Формулирует оценочный 
вывод 0 достижении цели 
коммуникации 
непосредственно после ее 
завершения на основе 
критериев, предложенных 
учителем 

Формулирует оценочный 
вывод о достижении цели 
коммуникации 
непосредственно после ее 
завершения 

Формулирует и обосновывает 
оценочный вывод о достижении 
цели коммуникации 
непосредственно после ее 
завершения 

Проигрывание ситуаций и их рефлексия 

Цели: формирование и развитие  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планировании и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2.Работа  с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

Выделяет в услышанном тексте 
(повествовании, описании, 
рассуждении) понятное и 
непонятное.  
Формулирует вопрос о том, что 
непонятно в услышанном тексте. 
Извлекает из услышанного 
текста информацию, данную в 
явном и неявном видах 

Извлекает из устного текста, 
структура и содержание 
которого очевидны, 
информацию, данную в 
явном  и неявном видах. 
Извлекает из устного текста 
с неявно выраженными 
логическими связами, но 
структура которого 
очевидна, информацию, 
данную в явном и неявном 
видах. 

Извлекает из устного текста с 
ясно выраженной структурой 
информацию, данную в явном 
неявном видах. 
Извлекает из устного текста, 
лексически осложненного, с 
неявно выраженными 
логическими связами, 
информацию, данную в явном 
неявном видах. 

Извлекает из устного текста 
информацию, данную в явном и 
неявном видах. 

Постановка цели слушания. Выделение непонятных слов, 
словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а также с 
помощью контекста. 
Формулировка вопросов. 
Выделение в услышанном тексте понятного и непонятного. 
Формулиовка вопросов о том, что непонятно в услышанном 
тексте. 
Извлечение информации из текста 9фактов, слов, выражений). 
Выделение в тексте ключевых слов. 
Поиск верных и неверных утверждений по содержанию 
прослушанного текста. 
Интерпретация услышанного в форме схемы, рисунка. 

Выделяе в услышанном  тексте 
(повествовании, 0писании, 
рассуждении) понятное и 
непонятное. Формулирует 
вопрос о том, что непонятно в 
услышанном тексте 

Выделяет в спушаемом 
тексте понятное и 
непонятное. Фoрмулирует 
вопрос к тому, что непонятно 
в тексте ( на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Выделяет в слушаемом тек- 
сте понятное и непонятное. 
Формулирует вопрос к тому, 
что непонятно в тексте (на 
материале соответствующей 
классу сложности) 

Выделяет в cлушаемом тексте 
понятное и непонятное. 
Формулирует вопрос к тому, что 
непонятно в тексте (на 
материале соответствующей 
классу сложности) 

Выделение непонятных слов, словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а также с 
помощью контекса. 
Формулирование вопросов на понимание слушаемого текста. 
Различие вопросов на понимание и на обсуждение. 

Выделяет главную  мысль  
(мысли) из услышанного текста. 
Формулирует выводы на основе 
услышанного 

Высказывает свое мнение 
относительно услышанного 
текста, участвует в 
коллективном 
формулировании вывода. 

Аргументированно 
высказывает свое мнение 
относительно услышанного 
текста, формулирует выводы. 

Аргументированно высказывает 
свое мнение относительно 
услышанного текста, 
формулирует выводы 

Определяет авторской позиции.  
Формулирование своих выводов по прослушанному тексту. 
Анализ ошибок в высказываниях, выводах других учеников. 
Анализ собственного выода. 

Выделяет главную  мысль 
(мысли)  из услышанного текста. 
составляет план текста 
(выделяет в прослушанном 
тексте ключевые слова; делит 
текст на смысловые части; 
озаглавливает смысловые части 
текста) 

Определяет тему, идею 
устного текста. 
Составляет простой план 
устного текста (выделяет 
ключевые слова; делит на 
смысловые части и их 
озаглавливает) 

Определяет тему, идею, 
назначение устного текста. 
Выявляет связь отдельных  
частей текста с темой или 
основной мыслью. 
Составляет расширенный 
план устного текста (выделяет 
ключевые слова; делит на 
смысловые части и их 
озаглавливает). 
Составляет вопросный план, 
т.е. выделяет логическую и 
последовательную структуру 
текста. 

Определяет тему, идею, цель 
или назначение устного текста. 
Составляет план  устного текста 
(выделяет ключевые слова; 
делит на смысловые части и их 
озаглавливает) 

Определение хода развития событий в тексте. Деление текста 
по плану на части. Работа с  деформированным текстом. 
Составление плана по памятке. Сворачивание высказывания в 
короткую фразу. 
Выбор заголовков для фрагмента текста из предложенных 
вариантов. Коррекция деформрованного плана. Составление 
вопросного плана. Творческий пересказ (от другого лица, с 
конца произведения, с позиции другого героя). 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе; 
самостоятельно составленному плану. Пересказ какой-либо 
одной сюжетной линии из параллельных. 

3.Выражение своих мыслей письменно и устно 
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Комментирует свои действия, в 
т.ч. их порядок 

Описывает либо объясняет 
содержание совершаемых 
действий как в форме 
громкой социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 

Использует речевые средства 
для планирования и регуляции  
своей деятельности, 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

Использует речевые средства 
для планирования и регуляции 
своей деятельности, 
отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

Представление в устной или письменной форме развернутого 
плана собственной деятельности. 
Описание, объяснение порядка в содержания  совершаемых 
действий (как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи). 

Формулирует тему высказы- 
вания (устного и письменного) 
под руководством учителя. При 
изложении своих мыслей (по 
заданнму вопросу) придержива- 
ется темы. При изложении своих 
мыслей (на заданную тему) 
придерживается 
определенного плана 

Формулирует название 
(тему) своего текста четко, 
компактно; выбирает объем 
высказывания в зависимости 
от ситуации и цели общения; 
определяет границы содер- 
жания темы (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Формулирует название (тему) 
своего текста четко, 
компактно; выбирает объем 
высказывания в зависимости 
от ситуации и цели общения; 
определяет границы содер- 
жания темы (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Формулирует название (тему) 
своего текста четко, компактно; 
выбирает объем высказывания 
в зависимости от ситуации и 
цели общения; определяет 
границы содержания темы (на 
материале соответствующей 
классу сложности) 

0пределеняе главной  мысли текста; определение  хода 
развития событий в тексте. 
Выбор к формулировке темы уместного фрагмента текста из 
предложенных. 
Выбор к предложенному фрагменту текста адекватной 
формулировки темы. 
Корректировка объема и границ содержания текста в 
соответствии с заданной темой. 
Деление текста по плану на части. 
Составление плана по памятке. 
Составление вопросного плана. 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе; 
самостоятельно составленному плану. 
Пересказ какой-либо одной сюжетной линий. 

Прн изложении своих мыслей 
придерживается темы и 
определенног0 плана 

При изложении своих мыс- 
лей (по заданному вопросу) 
придерживается темы, 
используя ключевые слова, 
схемы, модели, иллюстра- 
ции, формулы и т. п.  
При изложении своих 
мыслей (на заданную тему) 
придерживается  
определенного плана 

При изложении своих мыслей 
(по заданному вопросу) 
придерживается темы, 
используя ключевые слова, 
схемы, модели и др. При 
изложении своих мыlcлей (на 
заданную тему) 
придерживается 
определенноrо плана, 
подготовленного совместно со 
сверстниками 

При изложении мыслей 
придерживается темы и плана (в 
частности, используя ключевые 
слова, схемы, модели и др.) 

Формулирует выводы из 
собственноrо текста (под 
руководством учителя) 

Формулирует выводы из 
собственного текста; 
подбирает соответствующие 
примеры, факты, аргумен- 
ты (совместно со сверстни- 
ками) 

Формулирует выводы из 
собственного текста; 
подбирает соответствующие 
примеры, факты, аргументы 

Излагает свой текст (устный и 
письменный) тезисно;  
формулирует выводы из 
собственного текста; подбирает 
к тезисам соответствующие 
примеры, факты,  аргументы; 
пользуется первоисточниками 
(делает ссылки, цитирует)  

Корректировка предложенных формулировок тезисов, выводов. 
Корректировка предложенных к тезису примеров, фактов, 
аргументов. 
Оценка выбора уместности примеров, фактов, арryментов 

Грамотно строит высказывания 
(в т. ч, вывод) в устной и 
письменной форме 

Строит высказывания в 
соответствии с грамматиче- 
скими и синтаксическими 
нормами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для 
изложения мысли 

Строит высказывания в 
соответствии с грамматиче- 
скими и синтаксическими 
нOрмами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для 
изложения мысли 

Строит высказывания в 
соответствии с грамматиче- 
скими и синтаксическими 
нормами родного языка, 
включая подбор вырази- 
тельных средств для изло жения 
мысли 

Анализ, заучивание и декламация образцов устной речи. 
Драматизация.  
Сопоставление, оценка различных монологических 
высказываний (своих и чужих), включая устный ответ отварища. 
Организация диалога других людей.  
Сопоставление, оценка различных ситуаций диалога.  
Обсуждение, оценка норм публичной речи (своей и других 
людей) и регламента в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей.  
Подбор вербальных средств (средств  логической связи) для 
выделения  смысловых блоков своего выступления 

4.Смысловое чтение. 

4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письменном тексте 
(повествовании, описании, 
рассуждении) понятное и 
непонятное. Формулирует 
вопрос о том, что непонятно. 
Определяет тему и главную 
мысль письменного текста 

0пределяет главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, структурирует текст 
(на материале соответству- 
ющей классу сложности), 
Формулирует тезис, вы- 
ражающий общий смысл 

Определяет главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, структурирует текст (на 
материале соответствующей 
классу сложности). 
Формулирует тезис, 
выражающий общий смысл 

Определяет главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, структурирует текст (на 
материале соответствующей 
классу сложности). 
Формулирует тезис, 
выражающий общий смысл 

Водосстановление деформированного текста. 
Выделение и объяснение порядка частей, содержащихся в 
тексте (инструкции). 
Установление соответствия между частью текста и его общей 
идеей. Сопоставление основных частей текста, графиков, 
таблиц . карт. Рисунков. 
Составение тезисного плана. 
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текста (под руководством 
учителя) 

текста (совместно со 
сверстниками) 

текста 
 

Обнаружение к тексте доводов в подтверждение выдвинутых 
тезисов. 
Выбор выводов из сформулированных посылок. 
Определение авторской позиции. Подготовка ответов на 
наводящие  вопросы по содержанию текста. 
Подготовка вопросов, направленных  на обсуждение текста. 
Подготовка ответов на вопросы, направленные на обсуждение 
текста. 
Подготовка вопросов на понимание  текста, включая вопросы о 
непонятном в тексте. 

0риентируется в соответ- 
ствующих возрастy словарях и 
справочниках. 0бъявляет 
непанятные слова с помощью 
контекста. 

Выделяет в тексте ключе- 
вые слова, Выделяет 
непонятные слова и 
осуществляет их тол- 
кование (с помощью раз- 
ных словарей, справочни- 
ков, Интернета, опираясь на 
контекст) под руководством 
учителя 

Выделяет в тексте ключевые 
слова. Выделяет непонятные 
слова и осуществляет их тол- 
кование (с помощью разных 
словарей, справочников, 
Интернета; опираясь на 
контекст) совместно со 
сверстниками (в группе). 

Выделяет в тексте ключевые 
слова. Выделяет непонятные 
слова и осуществляет их тол- 
кование (с помощью разных 
словарей, справочников, 
Интернета, опираясь на 
контекст) 

 

Составляет  план текста 
(выделяет в прослушанном 
тексте ключевые слова; делит 
текст на смысловые части; 
озаглавливает смысловые части 
текста) 

Составляет простой план 
письменного текста (вы- 
деляет ключевые слова; 
делит на смысловые части и 
их озаглавливает). 
Прогнозирует содеркание 
текста по предложенному 
плану (оглавлению, 
заголовку) 

Составляет расширенный 
план письменного текста 
(выделяет ключевые слова; 
делит на смысловые части и 
их озаглавливает). Составляет 
вопросный план, т. е. 
выделяет логическую и 
последовательную структуру 
текста. 
Выявляет связь отдельных 
частей текста с темой  или 
основной мыслью. 
Прогнозирует содержание 
текста по предложенному 
плану (оглавлению, заголовку) 

Составляет разные виды планов 
письменного текста (в т. ч. 
тезисный). Прогнозирует 
содержание текста по 
предложенному плану 
(оглавлению, заголовку) 

Определение хода развития событий в тексте. Деление текста 
по плану на части. Работа с деформированным текстом. 
Составление плана по памятке. Сворачивание высказывания в 
короткую фразу.  
Выбор заголовков для фрагмента текста из предложенных 
вариантов. 
Коррекция деформированного плана. Составение вопросного  
плана. Творческий пересказ (от другого лица, с конца 
произведения, с позиции другого героя). 
Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе;  
самостоятельно составленному плану. Реконструкция 
возможного содержания текста по плану. 

Устанавливает порядок, место 
иллюстративного ряда в тексте. 
0ринтируется на условные 
обозначения в учебнике 

Харакгеризует назначение, 
место текстовых и внетек- 
стовых компонентов 

Сопоставляет  основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты 

Устанавливает  основные 
текстовые и внетекстовые 
компоненты 

Установление, характеристика, сравнение основных текстовых и 
внетекстовых компонентов 

Использует формальные 
элементы текста (подза- 
головки, сноски и др.) для 
поиска нужной информации. 
Извлекает информацию, 
представленную в неявном виде 

Извлекает из письменного 
текста, cтруктура и содер- 
жание которого очевидны, 
информацию; данную в 
явном и неявном видах (в т. 
ч. с опорой на внетек- 
стовые компоненты). 
Извлекает из текста 
неявно выраженными 
логическими связями, но 
структура которого 
очевидна, ин- формацию, 
данную в явном и неявном 
видах 

Извлекает  из письменного 
текста с ясно выраженной 
структурой информацию, 
данную в явном и неявном 
видах (в т. ч. с опорой на 
внетекстовые компоненты). 
Извлекает из текста, лек- 
сически осложненного, с 
неявно выраженными 
логическими связями, ин- 
формацию, данную в явном и 
неявном видах 

Находит в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности), в 
т. ч. с опорой на внетекстOвые 
компоненты.  
Анализирует подтекст на основе 
выявления использованных 
языковых средств и структуры 
текста 

Извлечение из текста информации, представленной  разными 
способами:  словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 
Владение разными видами чтения: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, поисковое. Нахождение в тексте 
подтверждений предложенного суждения. Подтверждение 
своего суждения примерами из текста. Формуливание вывода о 
том, какая информация в тексте необходима для выполнения 
задания. Анализ  языковых редств, элементов текста. Выбор 
невербальных средств  или наглядного материала для 
монологического высказывания (включая подробный, краткий, 
творческий пересказ). 

4.2.Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

Выполняет подробный и краткий Пересказывает текст с уче- Кортко пересказывает текст в Преобразовывает текст, Определение стиля текста (художественный, научный, 
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пересказ прочитанного том жанра произведения; 
пересказывает от разных 
лиц 

форме аннотирвания, 
составляет различные виды 
планов пересказа текста, 
пользуется ими при 
воспроизведении текста, 
сохраняя го основную мысль 
(выраженную в явном и 
неявном виде) 

переводя его в другую 
модальность (жанр, тип) 

публицистический, и т.д.) и типа (описание, повествование и др.) 

 Структурирует и преобразу- 
ет текст, переходит от од- 
ного представления данных 
к другому, Выполняет 
смысловое свертывание 
выделенных фактов и 
мыслей (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Структурирует и преобразует 
текст, переходит от одного 
представления данных к 
другому, Выполняет 
смысловое свертывание 
выделенных фактов и мыслей 
(на материале 
соответствующей классу 
сложности 

Структурирует и преобразует 
текст, переходит от одного 
представления данных к 
другому, Выполняет смысловое 
свертывание выделенных 
фактов и мыслей (на материале 
соответствующей классу 
сложности 

Структурирование  и преобразование текста с использованием 
нумерации страниц, списков, ссылок, оглавления; таблиц (в т.ч. 
динамических, электронных), изображений, формул, графиков, 
диаграмм. 
Краткий пересказ прочитанного текста. 

Формулирует несложные 
выводы, основываясь на тексте. 
Под руководством учителя 
находит аргументы, под- 
тверждающие вывод 

Формулирует выводы на ос- 
нове прочитанных текстов 
разных типов. Находит 
аргументы, под- 
тверждающие вывод (в 
группе со сверстниками) 

Формулирует выводы на 
основе прочитанных текстов 
разных типов. Находит 
аргументы, подтверждающие 
вывод 

Формулирует выводы на основе 
прочитанных текстов разных 
типов. Находит аргументы, под- 
тверждающие или опровер- 
гающие вывод 

Опровержение предложенных умозаключений, основываясь на 
содержании текста. 
Корректировка предложенного утверждения. 
Корректировка предложенных аргументов. 
Выбор правильного утверждения из предложенных вариантов. 

Составляет  небольшие 
письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном тексте 
под руководством учптеля 

Составляет  письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном тексте 

Составляет  письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном тексте, рецензии 
и др. 

Составляет вторичные тексты 
на основе прочитанного текста 
(анноrации к тексry, отзывы о 
прочитанном, рецензии  и др.)| 

Корректировка вторичных текстов. Оценка вторичных текстов по 
определенным критериям. 

Эмоционально оценивает 
содержание и форму текста 

Критически оценивает, ар- 
ryментируя, содержание и 
форму текста (на матери- 
але соответствующей клас- 
су сложности) 

Критически оценивает, ар- 
гументируя, содержание и 
форму текста (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

Критически оценивает, ар- 
гументируя, содержание и 
форму текста (на материале 
соответствующей классу 
сложности) 

 

Подвергает сомнению 
достоверность прочитанного 
текста (обнаруживает пробелы в 
информации или лишнюю 
информацию).  
Выявляет достоверную или 
противоречивую информацию в 
процессе работы с одним или 
несколькими источниками 

Подвергает сомнению 
достоверность прочптанного 
текста. Выявляет 
достоверную или 
противоречивую инфор- 
мацию в процессе работы с 
0дним или несколькими 
источниками (самостоя- 
тельно или под руковод- 
ством учителя) 

Подвергает сомнению 
достоверность информации, 
выявляет ее недостовер- 
ность и противоречивость, 
обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения 
этих пробелов (совместно со 
сверстниками). связывает 
информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других 
источников, оценивает 
утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих 
представлений о мире 

Подвергает сомнению 
достоверность информации, 
выявляет ее недостоверность и 
противоречивость, 
обнаруживает пробелы и 
находит пути восполнения этих 
пробелов (на основе имеюшихся 
знаний, ; жизненного опыта) 

Формулировка вопросов, направленных на обсуждение и оценку 
содержания текста. 
Выявление противоречивой, конфликтной информации на 
основе  составления источников. 
Выражение критического отношения к рекламной  информации. 
Определение достоверной информации в случае  наличия 
противоречивой  или конфликтной ситуации. 
Оценка утверждения, сделанных в тексте, исходя из своих 
представлений о мире или знаний  из других источников. 
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 2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться 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 может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть 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. 

 
Связь УУД с содержанием учебных предметов основной ступени 

        Направленные на развитие личностных УУД 
УУД На 

формирование 
чего направлены  

 

Примеры 
типовых задач  

Учебные 
дисциплины 

Возраст 
обучаю-
щихся  

Форма 
выполнения 
задания  

Личностные -на личностное 
самоопределен
ие;  
-на развитие Я-
концепции;  

Самоанализ. Кто 
Я? Какой Я?  

 10-15 лет  Групповая работа 
под руководством 
психолога  

Игровое задание 
«Чемодан»  

 10-15 лет  Групповая работа 
под руководством 
психолога  

Рефлексивная 
самооценка 
учебной 
деятельности  

любые 
гуманитарные 
(литература, 
история и др.) и 
естественно-
научные 
(математика, 
физика и др.). 

10-15 лет  Фронтальный 
письменный 
опрос  под 
руководством 
учителя 

на 
смыслообразов
ание;  
на мотивацию;  

Игровое задание 
«Моя 
Вселенная»  

литература, 
история, 
изобразительное 
искусство, музыка 
и др. 

 

10-15 лет  Групповая работа 
под руководством 
психолога  

на нравственно-
этическое 
оценивание  

Задание 
«Моральные 
дилеммы»  

гуманитарные 
дисциплины 
(литература, 

11-15 лет  Групповая работа 
под руководством 
учителя  



140 

 

история, 
обществознание и 
др.). 

 Задание 
«социальная 
реклама» 

гуманитарные 
дисциплины 
(литература, 
история, 
обществознание и 
др.). 

11-15 лет работа в группах 
под руководством 
учителя 

 
       Направленные на развитие коммуникативных  УУД 

УУД На 
формирование 
чего направлены  

 

Примеры 
типовых задач  

Учебные 
дисциплины 

Возраст 
обучаю-
щихся  

Форма 
выполнения 
задания  

Коммуникативные 
на учёт позиции 
партнёра в 
процессе 
учебной 
деятельности на 
уроках 
 

Задание «Кто 
прав?»  

гуманитарные 
(литература, 
история и др.) и 
естественно-
научные 
(математика, 
физика и др.). 

10-15 лет  Работа в парах, 
группах  под 
руководством 
учителя  

Задание «Общее 
мнение  

литература, 
история, физика, 
биология, 
география и др. 

11-15 лет  работа в парах 
или в группах по 
3—4 человека. 
 

Задание 
«Дискуссия»  

литература, 
история, физика, 
биология, 
география и др. 

11-15 лет  работа учащихся 
в классе 

осуществление 
сотрудничества 
в ходе учебной 
деятельности на 
уроках 

Задание 
«Совместное 
рисование»  

литература, 
история, физика, 
биология, 
география и др. 

10-15 лет  работа в парах 
или в группах по 
3—4 человека 

на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания  

Задание 
«Компьютерная 
презентация»  

гуманитарные 
(литература, 
история и др.) и 
естественно-
научные 
(математика, 
физика и др.). 

11-15 лет  работа в двух 
группах. 
 

тренинги 
коммуникативны
х навыков  

Упражнения и 
ролевые игры, 
используемые 
для 
психологических 
тренингов  

 11-15 лет  Работа учащихся 
в тренинговой 
группе под 
руководством 
психолога  

 Групповые игры 
во внеурочной 
деятельности 

Задание 
«Групповые 
игры» 

 

 11—15 
лет 

групповая работа 
учащихся 

 
        Направленные на развитие познавательных УУД 

УУД На 
формирование 
чего 
направлены  

 

Примеры 
типовых задач  

Учебные 
дисциплины 

Возраст 
обучаю-
щихся  

Форма 
выполнения 
задания  

познавательные отдельных 
составляющих 
исследовательской 
деятельности 

Задание «Умение 
выстраивать 
стратегию поиска 
решения задач» 

математика   12-13 
лет 

работа в группах по 
4—5 человек. 

Задание «Найти 
правило» 

 

математика   12-13 
лет 

работа в группах по 
4—5 человек. 

Задание «Работа 
с метафорами» 
 

литература 11-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

Задание 
«Составление 

литература 11-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 
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слов из элементов 
по правилу» 

 

Задание 
«Отсутствующая 
буква» 
 

литература 11-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

Задание 
«Робинюн и 
Анртоп» 
 

литература 11-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

проводить 
эмпирическое 
исследование 

Задание 
«Эмпирическое 
исследование» 
 

литература 14-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

Задание 
«Любимые 
передачи» 
 

литература (другие 
предметы 
социально-
гуманитарного 
цикла). 

 

13-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

Задание «Выбор 
транспорта» 

 

география (и 
другие предметы 
гуманитарного 
цикла) 

11-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

Задание «Жильцы 
твоего дома» 
 

 география. 
 

12-13 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

проводить 
теоретическое  
исследование 

Задание 
«Сказочные 
герои» 

 

литература 14-15 
лет 

работа в группах 
по 4—5 человек. 

 
         Направленные на развитие  регулятивных УУД. 

УУД На 
формирование 
чего направлены  

 

Примеры 
типовых задач  

Возраст 
обучаю-
щихся  

Учебные 
дисциплины 

Форма 
выполнения 
задания  

Регулятивные  планировать свою 
деятельность, 
составление 
хронокарты 
самостоятельной 
работы учащегося. 
 

Задание «Общее 
планирование 
времени. 
Планируем свой 
день»  

12-14 лет  любые 
предметы, 
классный час 

Индивидуальная 
работа  

Задание 
«Планируем 
неделю!»  

12-14 лет  любые 
предметы, 
классный час 

Индивидуальная 
работа  

планировать по 
времени учебную 
деятельность, 
составление 
хронокарты 
подготовки к 
докладу. 

Задание 
«Планирование 
учебной работы»  

13-15 лет  любые 
предметы, 
классный час 

Индивидуальная 
работа  

планировать 
деятельность и 
время в течение 
недели 

«Еженедельник»  12-14 лет  любые 
предметы, 
классный час 

Индивидуальная 
работа на любом 
предмете, 
классном часе под 
руководством 
педагога  

На рефлексивную 
самооценку своих 
возможностей  

Рефлексия 
своей 
способности к 
самоуправлению  

12-14 лет  классный час, 
внеурочные 
часы 

Индивидуальная 
работа на.  

освоение 
критериев оценки 
письменной 
работы. 

 

Задание 
«Оцениваем 
свою работу»  

11-14 лет  русский язык и 
математика. 

Работа 
индивидуальная 
и в парах  
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осознание 
критериев оценки 
выполнения 
учебных заданий. 

Задание 
«Критерии 
оценки» 
 

13-15 лет любые 
предметы 
естественно-
научного и 
гуманитарного 
цикла 

Индивидуальная 
работа и в 
группах 

адекватно ставить 
учебные цели на 
основе оценки 
успешности 
выполнения учебных 

задач. 
 

Задание «Учебные 
цели»  

11-14 лет  любые 
предметы 
естественно-
научного и 
гуманитарного 
цикла. 

Индивидуальная 
работа  

 
         Направленные на развитие  смыслового чтения  

Примеры 
типовых задач 
 

На что направлены 
 

Возраст  
 

Учебные 
дисциплины 
 

Формы выполнения 
задания 

«Диалог с 
текстом»  

воспринимать текст как 
единое смысловое целое на 
основе овладения приемом 
«Диалог с текстом»  

11-12 
лет  

гуманитарные 
(литература, история и 
др.) и естественно-
научные (физика, 
биология). 

Работа 
индивидуальная и в 
группах.  

«Учимся задавать 
вопросы»  

задавать вопросы к 
художественным текстам  

11-12 
дет  

Литература  Работа в парах и 
группах  

«Озаглавливание 
текста»  

воспринимать текст как 
единое смысловое целое и 
выделять основную мысль, 
смысловое ядро текста  

11-15 
лет  

гуманитарные 
(литература, история и 
др.) и естественно-
научные (физика, 
биология). 

Работа 
индивидуальная и в 
группах.  

«Пословицы»  понимать смысл пословиц на 
основе адекватного 
восприятия переносного 
значения и метафоры  

11-15 
лет  

Литература, история  Работа в группах  

«Эпиграф»  выделять концепт (основную 
идею) литературного 
произведения с  

11-15 
лет  

Литература  Работа 
индивидуальная и в 
группах.  

«Сочиняем сказку»  Развитие читательского 
воображения на основе 
овладения приемом сочинения 
оригинального текста, 
формирование интереса к 
чтению и книге, овладение 
приемом антиципации.  

11-14 
лет  

Литература  Работа в группах  

«Понимание 
научного текста»  

структурировать научный 
(познавательный) текст и 
составлять краткий конспект  

12-15 
лет  

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

Работа 
индивидуальная и в 
группах  

«Приемы 
осмысления текста 
в 
ознакомительном 
чтении»  

Усвоение приемов 
осмысления текста  

14-15 
лет  

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

Работа 
индивидуальная и в 
парах  

Задание 
«Постановка 
вопросов к тексту» 
 

овладение приёмом 
постановки вопросов к тексту 
и составления плана 

12-15 
лет  

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

Работа 
индивидуальная и в 
группах  

Задания для 
освоения приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста  

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации, извлеченной из 
текста  

12-15 
лет  

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

Работа 
индивидуальная, в 
парах и группах  
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Конструктор 

приемов педагогической техники, формирующих УУД  обучающихся 

Этапы   урока 

Самоопределение, 
мотивация 

Освоение новых 
знаний 

Закрепление 
знаний  

Повторение  Контроль  Домашнее задание Рефлексия 

Личностные УУД 
1.Фантастическая 
добавка 
2.Привлекательная 
цель 

1.Удивляй! (в  
2.Отсроченная 
отгадка 
3. Практичность 
теории 

Если бы 1.Метод вживания  
2.Свои примеры 

1.Идеальный опрос  
2.Особое задание 
3.Резюме 

1.Творчество 
работает на будущее. 
2.Дай себе помочь  

1.Эссе 
2.Синквейн 
3.Свободное 
письмо  
4.Роль «Психолог» 

Регулятивные УУД 
1.Игра в случайность 
2.Перепутанные 
логические цепочки. 
3.Инструкции. 
4. Светофор  

1.Лови ошибку! 
2.Лист решения 
проблем  
3.Двухчастный 
дневник. 
4. Дерево 
предсказаний. 
5.Лабораторный 
журнал. 

1.Опорный 
конспект. 
2.Верите ли вы, 
что... 
3.Фишбоун  

1.Лучшая 
шпаргалка  
2.Свои примеры 

1.Листы 
самоконтроля 
2.Листы 
самооценки. 
3.Светофор. 
4.Идеальный опрос 

1.Три уровня 
домашнего задания  
2.Идеальное задание 

1.Шесть шляп 
критического 
мышления 
2.Самоанализ  

Познавательные УУД 
1.Простой опрос 
2.Да-нетка 
3.Ассоциация  

1.Дисскусия 
2.Мозговой штурм. 
3.Чтение с 
остановками. 
4.Тетрадь открытий  
5. Необъяснимо, но 
факт! 
6. НИЛ (научно-
исследовательская 
лаборатория) 

1.Фишбоун. 
2.Инструкция. 
3.Эстафета 

1.Ромашка Блума. 
2.Пересечение тем. 
3.Кластер 4.Узнаем 
ученых. 
5.Метод 
символического 
видения.  

1. «Толстые» и 
«тонкие» вопросы. 
2.Блиц-
контрольная  

1.Мини-исследование  
2.Задание массивом. 
3.Необычная 
обычность 

1.Опрос-итог 
2.Обсуждаем 
домашнее 
задание. 

Коммуникативные УУД 
1.Взаимопроверка 
2.Да-нетка 
3.Простой опрос 

1.Пресс-
конференция. 
2.Метод ключевых 
слов. 
3.Доклад. 
4.Таблица 
аргументов  

1.Отсроченный 
ответ. 
2.Дискуссия  

1. «Толстые» и 
«тонкие» вопросы. 
2.Повторение с 
расширением  

1.Опрос по цепочке  
2. Опрос тройкой. 
3.Показательный 
ответ. 

1.Статья в научно-
популярном журнале. 
2.Доклад  

Роль 
«Подводящий 
итоги»  



144 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей 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 может быть организована по двум 
направлениям: 

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
 

Основные направления учебно- исследовательской и проектной деятельности 
Тип проекта Примеры проектов Представление 

результатов  
проекта 

класс 

Исследовате
льские  

 Учебно-исследовательские проекты по программе 
учебных прредметов и курсов; 

 Исследовательские проекты, самостоятельно 
выбранные учениками. 

 

Презентации, 
реферат, эссе, 
обработка 
архивных  
материалов 

5-9 

Инженерные   Проекты по технологии (изготовление изделий); 

 Проекты по информатике; 

 Участие в конкурсе «Зимняя планета детства» - 
«Снежная скульптура», «Эко-игрушка»; 

 Проекты по робототехнике; 

 Проекты по легоконструированию 

Конструкции, 
макеты, модели, 
схемы, рабочие 
установки 

5-9 

Прикладные   Участие в конкурсе «Бронзовая мышь»; 

 Изготовление тематических буклетов брошюр; 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного 
искусства; 

Веб-сайты, 
прикладные 
продукты, 
брошюры,  

5-9 

Игровые   Математический «Морской бой»;  

 Буквенное лото; 

 Развитие жизни на Земле (настольная игра);  

 Вооружение древних воинов (конструктор) ; 

 Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

Описания, объек-
ты, программное 
обеспечение,  
формат 
электронной игры  

 

5-9 

Ролевые   Пишем учебник по истории края,  

 Школьный парламент,  

 Школьная газета.  

Описания, презен-
тации, фото- и 
видеоматериалы  

5-9 
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Социальные   Школьное мероприятие «Нет наркотикам!»  

 Организация волонтерской помощи престарелым 
людям «Протяни руку помощи» и др.  

Мероприятие, 
оказание помощи  

5-9 

Творческие   Проведение КТД в классе; 

 Участие на общешкольных концертах, 
мероприятиях;  

 Участие в творческих конкурсах; 

Сценарии 
мероприятий, 
тематические 
вечера, концерты, 
выставки, рисунки, 
поделки,  

5-9 

 
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; 

 факультативные занятия, 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. 
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий 

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. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, 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. 
 

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 
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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 
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задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 
и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
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 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
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устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
2.1.9. 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: 

 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 может 
включать проведение:  

 единовременного или регулярного научного семинара;  

 научно-практической конференции;  

 консультаций;  

 круглых столов;  

 вебинаров;  

 мастер-классов,  
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тренингов и др. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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. 
           Кадровые условия  ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» описаны в разделе   

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 
сформированности универсальных учебных действий в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов основного общего образования.  
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 сформированности УУД;  

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД на ступени основного общего образования;  

5. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся на ступени основного общего образования.  
Объекты: 
1. универсальные учебные действия учащихся;  

2. психолого-педагогические условия обучения;  

3. педагогические технологии, используемые в основной школе  
 Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс.  
Срок реализации программы 5 лет (2016-2020 учебный год). Программа мониторинга 
представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 
динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего образования.  
Области применения данных  мониторинга:  
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данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-
воспитательного процесса. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 
выступают:  
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.  
         Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа.  
         Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности Классы, 
четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные Ставить учебную задачу 1 1    

Правильно оформлять и вести записи в тетради 1     

Понимать последовательность действий  1    

Сравнивать полученные результаты с учебной 
задачей 

 1    

определять наиболее рациональную  
последовательность  своей деятельности  

  1   

оценивать деятельность — свою и одноклассников    1   

планировать свою деятельность     1 1 

вносить изменения в содержание задач     1  

определять проблемы собственной деятельности  и 
устанавливать их причины 

    1 

Познавательные учебные действия 

Общеучебные  самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной деятельности цели 

    2 

поиск необходимой информации (работать с 
учебником,  дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства для поиска 
информации 

2 2    

Владеть различными видами пересказа (устно и 
письменно) 

  2 2 2 

Различать стили текстов, воспринимать тексты 
художественного, научного, публицистического, 
официально-деловых стилей 

2     

Составлять на основе текста таблицы, схемы, 
графики 

  2 2 2 

Составлять сложный и тезисный план    2  

Готовить доклады, выполнять реферативные 
работы, составлять конспект текста и выступления 

  2 2 2 

Знаково-
символические 

Моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графические и знаково-
символические) 

2 2 2 2 2 
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Логические Преобразование  модели с целью выявления общих  
законов 

2    2 

Выделять  главное  3     

Составлять простой план  3     

Сравнивать  факты и явления по заданным 
критериям  

3     

Выделять  критерии для сравнения и осуществлять  
сравнение, формулировать вывод  

 4    

Классифицировать  по нескольким признакам   4    

доказывать и опровергать   4  3 4 

определять причинно-следственную связь между 
компонентами  

  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа    3  4 

Коммуникативные  задавать уточняющие вопросы  4     

высказывать суждения  4     

слушать друг друга  4     

вести диалог   3    

кратко формулировать свои мысли   3    

продолжить и развить мысль собеседника   3    

выслушивать и объективно оценивать другого    4   

вырабатывать общее решение    4   

выступать перед аудиторией     3 3 

уметь донести своё мнение до других     3 3 

находить приемлемое решение при наличии разных 
точек   

    3 

 
       В соответствии с данной программой была разработана инструкция по проведению 
мониторинга сформированности УУД, листы наблюдений за формированием УУД у 
учащихся.  

Инструкция по проведению мониторинга сформированности  
универсальных учебных действий обучающихся 5-7 классов 

         Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 
осуществляется на основе метода наблюдения. Практика психолого-педагогических 
исследований (Оценка уровня сформированности учебной деятельности. / Г.В. Репкина, Е.В. 
Заика. – Томск: «Пеленг», 1993) показывает, что наблюдение является наиболее 
приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление о 
формирующейся учебной деятельности школьников. 
        Разработанная методика проведения мониторинга основывается на подходах к оценке 
уровня сформированности учебной деятельности, обобщенных в работе А.Г. Асмолова 
(Формирование  универсальных учебных действий  в основной школе: от  действия к мысли.: 
пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010). 
        Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к 
сформированности универсальных учебных действий обучающихся основной школы 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Процедура проведения диагностического исследования 
1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.  
2. Объектом наблюдения являются особенности отношения обучающихся  к учебному 
материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных 
ситуациях и обстоятельствах. При этом процесс наблюдения ограничивается группой 
учащихся, не более 5 человек.  
3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учебной 
активности учеников педагог сопоставляет их с описанием представленных уровней 
сформированности универсальных учебных действий (см. таблица 1). Процесс наблюдения 
за учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней.  
4. Каждому уровню соответствует свой балл: от 1 до 4. Таким образом, каждому показателю 
из группы УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) присваивается свой балл. 
Затем определяется средний балл по каждой группе УУД путем деления суммы баллов по 
всем показателям группы на число этих показателей. Результаты округляются до десятой 
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доли. Баллы по частным и общим (всей группы) показателям заносятся в таблицу (см. 
таблица 2) по каждому обучающемуся (соответственно его порядковому номеру по 
журналу).  
5. В последней графе таблицы по каждому общему (по группе УУД) и частному показателю 
УУД указывается средний балл по классу. 

 
Таблица 1.Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Познавательные  УУД 
Предмет Учитель 

Баллы Виды работ 
 
 
 
 
 
 

 

Фамилии учеников 

И
в
а
н
о
в
 А

. 

     

П
е
тр

о
в
 В

. 

С
и
д

о
р
о

в
 А
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1. Восприятие информации 
    1.1. Устная информация 

4 с первого предъявления  4           

3 нуждается в дополнительных 
разъяснениях  

 3          

2 нуждается в пошаговом  предъявлении  
с пошаговым контролем усвоения  

           

1 не воспринимает устную инструкцию    1         

            1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

4 самостоятельно             

3 нуждается в разъяснениях             

2 нуждается в пошаговом предъявлении с  
пошаговым контролем усвоения  

           

1 не воспринимает письменную инструкцию             

2. Интеллектуальная обработка информации. 
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно             

2 нуждается в дополнительных (наводящих, 
уточняющих) вопросах  

           

1 испытывает значительные затруднения             

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно             

2 нуждается в помощи             

1 испытывает значительные затруднения             

2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 

3 выше, чем у других учащихся класса             

2 такой же, как у других учащихся класса             

1 значительно снижен             

3. Результативность интеллектуальной деятельности. 
3.1. Результат получает: 

4 успешно (рационально, эффективно); 
воспроизводит предложенный учителем 
алгоритм 

           

3 оригинальным творческим способом             

2 нерациональным («длинным») путем             

1 путем подгонки под ответ («методом тыка»)             

3.2. Предъявление результат 

4 способен дать развернутый ответ и 
аргументировать свое решение  

           

3 способен дать правильный ответ, но не 
может его обосновать  

           

2 приходится «вытягивать» ответы             

1 необходимость отвечать, как правило, 
вызывает серьезные затруднения  
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4. Самооценка результата 

3 способен дать объективную оценку 
результату своей работы, т.к. понимает 
суть допущенных ошибок  

           

2 не всегда может дать объективную оценку 
своей работе, хотя, как правило, видит 
допущенные ошибки  

           

1 не может объективно оценить свою 
работу, т.к. не понимает, что допустил 
ошибки  

           

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить программу по Вашему 
предмету в нормативные сроки  

           

2 для освоения программы требуется 
система дополнительных занятий  

           

1 освоение программы по различным 
причинам затруднено  

           

Общий балл            

 
Регулятивные  УУД 
Предмет Учитель 

Баллы Виды работ 
 
 

 

Фамилии учеников 

 

  

        

1. Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала             

2 планирует действия в ходе работы             

1 вообще не составляет плана             

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополнительных 
пояснениях  

           

3 задает до начала работы             

2 в ходе работы             

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях             

3. Выполнение задания 

4 точно придерживается плана             

3 отступает от плана в деталях, сохраняя 
общую последовательность действий  

           

2 начинает работать по плану, но в ходе 
работы грубо нарушает порядок действий  

           

1 работает хаотично без плана             

4. Завершая задание 

3 обязательно добивается запланированного 
результата  

           

2 не доводит работу до окончательного 
результата  

           

1 довольствуется ошибочным результатом             

5. Закончив работу 

4 проверяет ее результат, находит и 
исправляет ошибки  

           

3 результат не проверяет, т.к. 
довольствуется любым результатом  

           

2 результат не проверяет, т.к. всегда 
убежден в его правильности  

           

1 результат проверяет, но ошибок «не 
видит»  

           

6. Помощь в работе 

4 не нуждается             
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3 нуждается и принимает             

2 нуждается, но не умеет пользоваться             

1 нуждается, но не обращается             

Общий балл            

 
Коммуникативные  УУД 
Предмет Учитель 

Баллы Виды работ 
 
 
 

 

Фамилии учеников 

 

  

        

1. Изложение собственных мыслей 

3 Может самостоятельно донести свою 
мысль до других 

           

2 может донести свою мысль до других 
только с помощью наводящих вопросов  

           

1 не может донести свою мысль до других 
даже с помощью наводящих вопросов  

           

2. Ведение дискуссии 
2.1. Способность отвечать на вопросы 

4 обычно отвечает, давая развернутый ответ             

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) 
ответ  

           

2 как правило, при ответе испытывает 
затруднения из-за волнения  

           

2 как правило, при ответе испытывает 
затруднения из-за ограниченности 
словаря  

           

1 практически не может самостоятельно 
отвечать на вопросы  

           

2.2. Способность задавать вопросы 

3 обычно самостоятельно формулирует 
корректные вопросы  

           

2 формулировки вопросов не всегда 
понятны собеседнику и требуют уточнений  

           

1 практически не может формулировать 
вопросы, понятные собеседнику  

           

2.3. Способность корректно возражать оппоненту 

3 обычно возражает своему оппоненту 
корректно  

           

2 не всегда корректно возражает своему 
оппоненту  

           

1 как правило, не соблюдает корректность, 
возражая оппоненту  

           

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников). 
3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию 
аргументированно  

           

2 не всегда аргументировано отстаивает 
свою позицию  

           

1 как правило, не может аргументировано 
отстоять свою позицию  

           

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 обычно может гибко (разумно и осознанно) 
менять свою позицию в случае 
необходимости  

           

3 не всегда может в случае необходимости 
гибко (разумно и осознанно) менять свою 
позицию  

           

2 как правило, не может гибко (разумно и            
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осознанно) менять свою позицию, даже 
если понимает необходимость этого шага  

1 не может гибко (разумно и осознанно) 
менять свою позицию, потому что, как 
правило, не понимает необходимости 
этого шага  

           

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может подчиниться решению 
группы  

           

2 не всегда может подчиниться решению 
группы  

           

1 как правило, не подчиняется решению 
группы  

           

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус 
собеседника и особенности ситуации общения): 

3 обычно удерживает социальную дистанцию 
в ходе общения  

           

2 не всегда удерживает социальную 
дистанцию в ходе общения  

           

1 как правило, игнорирует социальную 
дистанцию в ходе общения  

           

Общий балл:            

 
Обработка данных опроса (ключ):  
Познавательные УУД  
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный 
балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и 
записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, 
присвоенные ему учителями – участниками опроса по данной шкале, складываются и 
делятся на число, соответствующее количеству участников опроса. Эти баллы – условны, 
они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 
В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 
баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 балла). 
Группа,  
баллы  

 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 
группа 
 (9-15б) 

Воспринимая учебную информацию, практически не 
в состоянии действовать самостоятельно; особые 
трудности вызывает информация, предъявляемая в 
письменной (устной) форме. Испытывает 
значительные затруднения при выделении нового и 
главного при интеллектуальной обработке 
информации. Темп интеллектуальной деятельности 
и еѐ результативность выражено снижены. 
Результат работы чаще всего получает путем 
«подгонки под ответ, а необходимость предъявлять 
его вызывает серьезные затруднения, ответы. Как 
правило, приходится «вытягивать». Не может 
объективно оценить свою работу, т.к. часто не видит 
своих ошибок или не понимает, что допустил их, в 
связи с тем, что во внутреннем плане не 
сформировано представление об эталоне работы. 
Освоение школьной программы значительно 
затруднено.  

Пошаговое предъявление 
учебной информации с 
пошаговым контролем ее 
усвоения. При интеллектуальной 
обработке информации 
необходима значительная 
обучающая, организующая и 
стимулирующая помощь учителя. 
Необходимо развивать приемы 
логического мышления, 
формировать представления об 
эталоне работы и критериях ее 
оценки. Для успешного освоения 
большинства учебных предметов 
требуется система 
дополнительных занятий.  

Средняя 
группа 
(16-23б) 

Воспринимая учебную информацию (как устную, так 
и письменную), нуждается в дополнительных 
разъяснениях. При интеллектуальной обработке 
информации требуется некоторая (стимулирующая, 
организующая) помощь. Темп интеллектуальной 
деятельности средний. Результат работы чаще всего 
получает, воспроизводя предложенный учителем 
алгоритм, хотя временами действует 
самостоятельно нерациональным, 2длинным» 

Нужно оказать обучающемуся 
организующую и стимулирующую 
помощь. Необходимо развивать 
способность действовать 
рациональными способами, 
умение аргументировать свою 
позицию, обосновать полученный 
результат. Следует 
совершенствовать умение 
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путем. Давая правильный ответ, не всегда может 
аргументировать его, обосновать свою точку зрения. 
Не всегда может дать объективную оценку своей 
работы, хотя, как правило, видит допущенные  
ошибки 

объективно оценивать свою 
работу.  

Сильная 
группа 
(24-31) 

Успешно воспринимает учебную информацию (как 
устную, так и письменную) с первого предъявления. 
Способен самостоятельно выделить новое и главное 
при интел-й обработке учебного материала. Темп 
интеллектуальной деятельности несколько выше, 
чем у других учащихся. Результат работы получает, 
успешно воспроизводя предложенный алгоритм, в 
ряде случаев может действовать оригинальным, 
твор-м способом. Способен дать развернутый ответ 
и обосновать его, аргументировать свою позицию. В 
большинстве случаев может дать объективную 
оценку результату своей работы, т.к. понимает суть 
допущенных ошибок.  

Желательно поощрять 
творческий подход к решению 
учебных задач, развивать 
познавательный мотив.  

 
Регулятивные УУД 
Группа,  
баллы  

 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 
группа 
 (9-15б) 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели 
деятельности. Приступает к работе, не имея 
плана; уточняющих вопросов не задает, хотя и 
нуждается в пояснениях; действует импульсивно, 
хаотично. Если план работы предложен 
педагогом, в ходе работы грубо нарушает его, не 
замечая этого. Завершив задание, часто 
довольствуется ошибочным результатом. При 
этом, даже проверяя результат, допущенных 
ошибок не видит. Не способен обратиться за 
необходимой помощью и, даже если такая 
помощь оказана, не умеет ею воспользоваться.  

 

Необходимо обучать умению 
ставить цель собственной 
деятельности, разрабатывать 
шаги по ее достижению, 
пошагово сверять свои действия 
с имеющимся планом. По 
завершении работы следует 
побуждать ребенка сравнивать 
полученный результат с 
эталоном, находить и исправлять 
допущенные ошибки и на этой 
основе давать самооценку. 
Желательно показывать ребенку, 
где можно получить помощь и как 
ею воспользоваться.  

Средняя 
группа 
(16-23б) 

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную 
задачу как цель  
своей деятельности. При этом планирование и 
необходимые уточнения осуществляет уже в ходе 
работы. Имея целый ряд сформированных 
алгоритмов работы, не всегда способен выбрать 
оптимальный. При реализации плана работы 
отступает от него в деталях, сохраняя общую 
последовательность действий. Завершая работу, не 
всегда добивается запланированного результата. 
Результат работы не проверяет в связи с тем, что 
заранее убежден в его правильности или потому, что 
довольствуется любым результатом. В случае 
необходимости может обратиться за помощью, но не 
всегда способен ею воспользоваться. 

Нужно оказать обучающемуся 
организующую и  
стимулирующую помощь. 
Необходимо развивать навыки 
планирования собственной 
деятельности и способность 
действовать в соответствии с 
планом, умение выбирать 
оптимальный алгоритм работы. 
Также следует формировать 
более четкие представления об 
эталоне работы и критериях ее 
оценки. 

Сильная 
группа 
(24-31) 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 
деятельности. В большинстве случаев, приступая к 
работе, заранее планирует свои действия или 
успешно пользуется уже сформированными 
алгоритмами работы. В случае необходимости 
уточняет детали до начала работы. Осуществляя 
работу, точно придерживается имеющегося плана 
или отступает от плана лишь в деталях, сохраняя 
общую последовательность действий. Завершая 
задание, обязательно добивается запланированного 
результата. Закончив работу, проверяет ее, находит 

Следует развивать 
самостоятельность в учебной 
работе, поощрять найденные 
ребенком оригинальные и 
рациональные способы 
организации собственной 
работы.  
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и исправляет ошибки. В случае необходимости 
способен обратиться за необходимой помощью и 
воспользоваться ею.  

Коммуникативные УУД 
Группа,  
баллы  

 

Статус Рекомендации учителям 

Слабая 
группа 
 (9-15б) 

Не способен самостоятельно донести до 
окружающих собственные мысли и формулировать 
ответы на обращенные к нему вопросы, а также 
самостоятельно формулировать вопросы 
собеседнику. В ходе дискуссии, как правило, не 
корректен. Не может аргументировано отстаивать 
собственную позицию и гибко менять ее, т.к. не 
понимает необходимость этого шага. При 
взаимодействии в группе не подчиняется общему 
решению группы. Не способен строить общение с 
учетом статуса собеседника и особенностей 
ситуации общения. 

 

Необходимо развивать приемы 
участия в дискуссии, 
формировать способность 
обосновывать свою позицию в 
споре,  видеть общую цель 
группы и действовать в 
соответствии с нею, удерживать 
социальную дистанцию в ходе 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Средняя 
группа 
(16-23б) 

Испытывает некоторые затруднения при изложении 
собственных мыслей, ответах на обращенные к нему 
вопросы в связи с волнением (ограниченным 
словарным запасом) и при попытках самостоятельно 
формулировать вопросы собеседнику. Не всегда 
способен отстоять свою позицию или разумно 
изменять ее. А также подчиниться решению группы 
для успеха общего дела. Возражая оппоненту, 
бывает некорректен. В ходе общения может 
нарушать социальную дистанцию.  

Необходимо работать над 
совершенствованием умения 
излагать свои мысли, 
формулировать вопросы 
собеседнику и отвечать на 
поставленные вопросы. 
Желательно помочь ребенку в 
развитии способности отстаивать 
свою позицию или разумно 
менять ее. Следует работать над 
умением соблюдать социальную 
дистанцию в общении.  

Сильная 
группа 
(24-31) 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, 
корректно отвечать на поставленные вопросы, 
формулировать вопросы собеседнику, а также 
возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою 
позицию или гибко менять ее в случае 
необходимости. Способен подчиниться решению 
группы ради успеха общего дела. Всегда удерживает 
социальную дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной 
работе по развитию 
коммуникативных навыков.  

 
Таблица 2. Сформированности универсальных учебных действий учащихся класса 

Показатели сформированности универсальных 
учебных действий 

ФИ обучающегося 
С

р
е

д
н
и

й
 

б
а

л
л

 

п
о
 к

л
а
с
с
у
  

И
в
а

н
о

в
  

       П
е
тр

о
в
 

        

1.Сформированность познавательных УУД            

1.1 Умение добывать новые знания, находить 
ответы на вопросы, используя учебник и 
информацию, полученную на уроке 

           

1.2 Умение отличать известное от неизвестного в 
ситуации, специально созданной учителем 

           

1.3 Умение делать выводы            

1.4 Анализ объектов с целью выделения 
существенных признаков 

           

1.5 Группировка и классификация объектов            

1.6 Установление причинно-следственных связей            

1.7 Умение выявить аналогии на предметном 
материале  

           

1.8 Умение использовать знаково-символические 
средства для создания моделей и схем 
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2.  Сформированность регулятивных УУД            

2.1 Действие целеполагания            

2.2 Действие планирования            

2.3 Действия контроля и коррекции            

2.4 Действие оценки            

2.5 Саморегуляция            

3. Сформированность коммуникативных УУД            

3.1 Умение работать в паре и группе            

3.2 Умение оформлять свою мысль в устной речи            

3.3 Умение выразительно читать и пересказывать 
текст 

           

3.4 Сформированность норм в общении с детьми 
и взрослыми 

           

3.5 Умение выполнять различные социальные 
роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента 
др.) в соответствии с задачами учебной 
деятельности 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1.Общие положения 

В данном разделе ООП ООО  приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам (авторских программ, которые соответствуют требованиям ФГОС 
и примерной программе) , факультативов, курсов по внеурочной деятельности.    

Перечень сборников рабочих программ, используемых в образовательной 
деятельности ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»: 

1) Русский язык. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 класс. 
Предметная линия учебников под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 
Н.М. – М.: Просвещение, 2017. 

2) Литература. Рабочие программы. 5-9 классы.  Предметная линия учебников под 
ред. В.Я.Коровиной. Учебное пособие для общеобр.учредж. – М.Просвещение, 
2016. 

3) Английский язык. 5-9 классы. Рабочая программа. Предметная линия «Английский в 
фокусе». Spotlight. Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др – М.: Просвещение, 2017. 

4) Виленкин Н.Я., Жохов В.И. Программа образовательных учреждений. Математика5-
6 кл. М.:  Мнемозина, 2016; Макарычев Ю.Н. Программа общеобразовательных 
учреждений .Алгебра 7-9 класс. - М.:Просвещение, 2016; Погорелов А.В. 
Программы для общеобр.школ. Геометрия 7-9 кл. – М.Просвещение, 2016. 

5) Программы общеобразоательных учреждений.Физика 7-9 кл.Автор: Е.М.Гутник, 
А.В.Перышкин. М.:Дрофа, 2017. 

6) Программа по информатике . 7-9 класс. И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 
Л.В. Шестакова. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017. 

7) Программа по Всеобщей исторнии. 5-9 кл., Вигасин А.А., Сороко-Цюпа О.С. - М.: 
Просвещение, 2017; Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, 
В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 
общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское 
слово — учебник», 2015. (Инновационная школа). 

8) Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  под 
ред.Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для  учителей общеобр.учрежд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

9) Биология. Рабочие программы.  5-9 лассы. УМК «Сфера жизни», под 
ред.Н.И.Сонина.- М.:Дрофа, 2017. 

10) Химия. Рабочие программы . 8-9 класс. Предметная линия  учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы.. - М.: Просвещение, 2017. 

11) Программа курса «География». 5-9 класс. ФГОС, Инновационная школа. 
Домогацких  Е.М. – М.: Русское слово, 2017. 

12) Музыка. 5-8классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 
Г.П.Сергеевой,   Е.Д.Критской./ пособие для учителей общ.учрежд. – М.: 
Просвещение, 2019. 

13) Изобразительное искусство. Рабочая программа. 5-9 классы. Предметная линия 
под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2018. 

14) Технология. Программа. 5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.Вентана-Граф, 
2015. 

15) Физическая культура. Программа для общеобразовательных учреждений под ред. 
В.И.Лях. 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

16) ОБЖ. Рабочие программы. 8-9 кл. Авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов 
М.В.. – М.: Просвещение, 2016. 

17) Типовая программа по родному (ненецкому) языку для 1-9 классов, разработанной 
методистами Ямало-Ненецкого окружного института повышения квалификации 
работников образования. –Салехард, 2007. 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 
2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК                                                                                          

(Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М) 
5 класс 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч) 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (20ч)  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами.  
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (36ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  
Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 
простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 
потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (18 ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  
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Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 
орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи (10 ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (24 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями.  
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  
Морфология. Орфография. Культура речи  
Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  
Имя существительное (24 ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 
имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  
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III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Имя прилагательное (16ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам.  
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра.  
Глагол (42 ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -
мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов.  
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8 ч) 

 
6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира (1 час) 
Повторение пройденного в V классе (7 часов) 
Деление текста на части; официально – деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи (15 часов) 
Повторение пройденного по лексике в V классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Использование Фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствованно слово, относится 
ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, Устаревших слов, фразеологизмов. 
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 
текста. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (25 часов) 
Повторение пройденного по морфемике в V классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 
(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуфиксный; осново – и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 
и сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 
гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 
соединительных гласных о и е.  
Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени.  
Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (23 часа) 
Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 
Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имен существительных. 
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах –ок, (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 
Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 
(например, белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).  
Различение сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное (24 часа) 
Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в V классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 
прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-, (-ян-), -ин-, -онн-, (-
енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 
дефисное сложных прилагательных. 
Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  
Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 
описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное (15 часов) 
Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 
Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 
Текстообразующая роль числительных.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 
буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных.  
Умение употреблять числительные для обозначения дат, Правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного (например, минут пять, километров шесть). 
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Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 
исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение (22 часа) 
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки 
кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях. 
Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 
средство связи предложений и частей текста. 
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 
текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол (28 часов) 
Повторение пройденного о глаголе в V классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы.  Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 
Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 
(инфинитив) в значении разных наклонений. 
Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 
готового текста. 
Повторение и систематизация пройденного в VI классе (10 часов) 
Сочинение на выбранную тему. 

7 класс 
Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 
Повторение изученного в 5—6 классах (16 ч) 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 
фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 
Публицистический стиль. 
Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие (31 ч) 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 
полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные 
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 
полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две 
н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 
Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
 Деепричастие (11 ч) 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 
Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 
Наречие (29 ч) 
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Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и 
-е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и 
-е. Описание действий. Буквыo и eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 
Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный 
доклад. 
Категория состояния (4 ч) 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
Служебные части речи (1 ч) 
Предлог(8 ч) 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 
написание производных предлогов. 
Союз(12 ч) 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 
союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах 
и союзах. 
Частица (12 ч) 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 
Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 
Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 
приставка ни-, союз ни... ни. 
Междометие (1 ч) 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (10 ч) 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 
фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис и 
пунктуация. 

8 класс 
Функции  русского  языка  в  современном  мире (1 час). 
Повторение  пройденного  в    V- VII  классах (7часов). 
Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи.Словосочетание (8 часов). 
Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  
значению  словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  
согласовании,  управлении, примыкании. 
Простое  предложение (3часа).  
Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  
выделять  с  помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  
предложении,  выразительно  читать  предложения.  
Простые  двусоставные  предложения (8 часов). 
Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  
глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  
сказуемым. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  
сказуемого. 
Второстепенные  члены  предложения (8 часов).  
Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  
разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  
значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  
несогласованные  определения  как  синонимы. 
Простые  односоставные  предложения (11 часов). 
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Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  
сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-
личные,  безличные, назывные). 
Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  
синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  
предложениями  для  обозначения  места  и  времени. 
Простое осложненное  предложения ( 1 час). 
Понятие  об осложненном предложении. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  
в  диалоге и  в  сложном  предложении. 
Однородные  члены  предложения (13 часов) 
Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 
разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. 
Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  
Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 
Обращения, вводные  слова и междометия (4 часа +7 часов). 
Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 
Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях. 
Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  
словами  и  вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  
вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  
частей  текста. 
Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  
обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  
при  обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  
уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  
обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 
Чужая речь (7 часов).   
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь.Слова  автора  при  
прямой  речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. 
Диалог. Рассказ. Цитата.  Знаки препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  
произношении  слова  автора. Умение  заменять  прямую  речь  косвенной. 
Повторение  пройденного  в VIII   классе (5 часов).  
Развитие  связной  речи. 
Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  
сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях.  
Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  
описания  местности ( улицы, города, края), памятника  культуры.  
Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  
анализом  изучаемых  литературных  произведений. 
Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 
Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка (1ч)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6 ч + 2 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения (4 ч) 
Союзные предложения (5+1 ч) 
Сложносочиненные предложения (11 ч + 3 ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
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II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (20 ч + 5 ч)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 
на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (9 ч + 3 ч)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи (10ч + 2 ч)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке (4 ч)  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 
один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык.  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи (11 ч + 4 ч)  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-
литературные темы.  
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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2.2.2.2. РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч).  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 
одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 
тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 
жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 
художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 
сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 
сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 
ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 
наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Загадки. Метафоричность русской загадки.  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 
(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 
других народов.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 
слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 
обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 
человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 
эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 
языках и т.п.).  
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 
определённую стилистическую окраску.  
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (20 час).  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 
и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 
словарях.  
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах. 
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Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 
— полкИ, Атлас — атлАс.  
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 
— же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  
Роль звукописи в художественном тексте.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.  
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 
образа (иконы) – образы 
(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в 
технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  
Речевой этикет  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 
по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 
к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 
Употребление формы «он».  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки).  
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи  
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 
частей текста.  
Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 
стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  
Резерв учебного времени – 9 ч.  
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6 класс 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч)  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 
диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы.  
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 
славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке.  
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 
их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 
информация о традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи (20 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов.  
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов.  
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов.  
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 
ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых 
и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  
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Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 
не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен).  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  
Речевой этикет  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Речь как единица языка и речи  
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.  
Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  
Резерв учебного времени – 9 ч.  

 
7 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 час)  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 
жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 
единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 
(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи.  
Раздел 2. Культура речи (10 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 
и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
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настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 
– висячий, горящий – горячий.  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 
и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать).  
Речевой этикет  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  
Текст как единица языка и речи  
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 
абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 
структурные особенности.  
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
Резерв учебного времени – 5ч.  

 
8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 
русского литературного языка.  
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов.  
Раздел 2. Культура речи (10 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
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произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 
[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 
пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-
именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 
женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках.  
Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы.  
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 
единица языка и речи  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии.  
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д.  
Резерв учебного времени – 5 ч.  

 
9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 
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«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов.  
Раздел 2. Культура речи (10 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях.  
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью.  
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью.  
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы.  
Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  
Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
Резерв учебного времени – 5 ч.  
Примерные темы проектных и исследовательских работ  
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.  
Из этимологии фразеологизмов.  
Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  
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О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 
края/России».  
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.  
Мы живем в мире знаков.  
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
Понимаем ли мы язык Пушкина?  
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.  
Футбольный сленг в русском языке.  
Компьютерный сленг в русском языке.  
Названия денежных единиц в русском языке.  
Интернет-сленг.  
Этикетные формы обращения.  
Как быть вежливым?  
Являются ли жесты универсальным языком человечества?  
Как назвать новорождённого?  
Межнациональные различия невербального общения.  
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.  
Сетевой знак @ в разных языках.  
Слоганы в языке современной рекламы.  
Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 
общего и в чём различие.  
Язык и юмор.  
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.  
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 
личной странички для школьного портала и др.  
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРА 
(под ред В.Я.Коровиной) 

5 класс 
Введение(1ч) 
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 (6Ч) 
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). 
Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 
и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 
Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
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«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. 
Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 
Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в 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 (1Ч) 
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(1Ч) 
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 (30Ч) 
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 (начальное представление). Пролог (начальные 
представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или  Подземные жители»Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное  в литературной сказке. Нравоучительное  
содержание   и причудливый сюжет  произведения. 
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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. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
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. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. 
Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о жизни в 
эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 
(начальное представление). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 
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). 

Поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 
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 стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22Ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 
русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 
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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. 
Русская литературная сказка ХХ века (обзор) 
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).   Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 
воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (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).   
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. 
Произведения о Родине и родной природе. 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(6Ч) 
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. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 
Герда. Помощники Герды. 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
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раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев 
М. Твена. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.«Сказание о Кише» - сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 
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 (1 час).  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
Устное народное творчество (2 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры 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 (1 час) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
Из русской литературы XVIII века (1 час) 
И.И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
 Басня «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством.  Художественная и нравственная ценность басни.  
Особенности литературного языка XVIII века.  
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ЧАСОВ) 
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. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте.  
«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. 
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Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
 «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 
Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
 «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. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Комическое. Юмор.Комическая ситуация.  (развитие понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр( развитие 
представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (15 часов) 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  
Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служениялюдям. 
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Теория литературы. Рождественнский 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 КатеринаПетровна), 
особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 
 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 
прблематика произведения. 
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. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 
и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики» Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России (2 часа) 
Г. Тукай. Слово о татарском поэте 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа». 
Кайсын Кулиев.  Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 
Родина как источник сил для пеодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихах поэта. Тема бессмертия народа, 
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нации до тех пор, пока живы его язык, обычаи, поэзия. 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. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, соэдавший 
воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 
(Для внеклассного чтения). 
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 (начальные представления). 
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. Утвер-
ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

7 класс 
Введение (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6ч) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»., «Сорок-иведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений) 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение  в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине  и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – 
основные черты  характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору)  (Для 
внеклассного чтения). 
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Новгородский цикл былин. «Садко». 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. (Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая лснова сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы.  Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 
(Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 
представления). Общечеловеческое и героическое в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афорические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 

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 
представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважательного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА (2 ч) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ обученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийских престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Уверенность Ломоносова  в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку …», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIХ ВЕКА (27 ч) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник», (вступление «На берегу пустынных 
волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
Истина как цель летописного  повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в  повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
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«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 звкам, символизирующим ожидаемое счастье 
на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. 
Особнности изображений людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие онятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного рероя. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения  Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 
опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра. (начальные 
представления) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая снова поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения).  
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стихов (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех скозь слёзы, или «Уроки Шедрина» 

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 предствления). Иорния (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой . Краткий рассказ о писателе (дество, юность, начало 
литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ сосбственных поступков. 
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Теория литературы. Автобиографическое художественное  произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное  и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

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). 
«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения  руских поэтов XIХ века о родной. 
В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы ивыражение 
авторского настроения, миросозерцания. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XХ ВЕКА (24ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения). 
Максим Горький. 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»). «Челкаш» (Дя внеклассного чтения). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развиие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшие 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). 

Леонид Никлаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
«Юшка». Главный герой призведения,  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. 

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). 

На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом – участников Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и  радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 
участников  войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Сурикова, Н.Тихонова и др. 
Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литература. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 
рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
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«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. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимосвязь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельскогои городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 
«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 
(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий  рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей  жизни…». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 
и народа. 

Теория литература. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический  жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов ХХ века. 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; БОкуджава. «ПоСмоленской 
дороге…» Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний.  
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления»  
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ  об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сбда и сам не верю…» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение  к истокам, основа жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч) 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер призведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…» Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 
Байрона. Байрон и русская  литература. 

Японские хокку (хайку) (трехстишие). Изображение жизни природы и жизни человека 
в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная 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). 
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). 
 

8 класс 
Введение.( 1 ч) 
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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).  Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», 
«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 
покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  
Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы.( 2 ч) 
Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 
новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  
Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века.( 3 ч) 
 Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема 

воспитания истинного гражданина 
Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
Из литературы 19 века.( 36 ч) 

 Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  
Краткий рассказ о писателе. 

 «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  
Мораль басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 
тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  
самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  

Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. 
Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
«19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие 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). 
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Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  
Швабрин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  
Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  
Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 

Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные 
представления).  Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема 
«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и 
закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система 
предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система 
образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 
Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, 
символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о 
вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему 
обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  
Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный 
историзм поэмы. 

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к 
истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со 
злостью и солью».  История создания и история постановки комедии.  Поворот русской 
драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора 
– высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. 
Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 
общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 
представлений). 

«Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного 
адского холода.  Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. «История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 
пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  
Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  
Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 
(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности двух 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. 
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Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. 
Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  
А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

 Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  
История  о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). 

Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-
рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 
находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
 Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  

Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  

Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с 
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических 
событий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического 
повествования о прошлом. 

М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 
самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая 
правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция 
поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной 
критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 
вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 
проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор). 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; 
Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
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Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на 
которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного 
времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье 
лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях 
русских поэтов. 

Из зарубежной литературы.( 4 ч) 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные 
проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не 

блещет новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие 
чувства.  Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая 
сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  
Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на 
дворянство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное 
мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл 
комедии. 

Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 
 Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  

Сатира на государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  

Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная 
«домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, 
обстановки, семейных устоев и отношений. 

 
9 класс 

Введение (1ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (3ч) 
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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.(8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-
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ператрицы 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. 

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. (54ч) 

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 пред-
сказания 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 от-
ступления. 

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). 
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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 (на-
чальные 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). 

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). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 
Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА. (28ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. 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», 

«АИИО И0М1Ш», «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. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 
Е.А.Баратынский «Разуверие»; Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»);  
А.К.Толстой «средь шумного  бала . случайно…»; А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу…»; 
А.А.Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…»; К.М. симонов «Жди меня, и я вернусь…»;  Н. 
Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
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посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (4ч) 
 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. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 
героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 
его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-
тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-
сах» — 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. 
 

2.2.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
( «Английский в фокусе» (Spotlight) Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др.) 

5 класс 

Содержание  Тема 

Межличностные взаимоотношения в 
семье и со сверстниками. Внешность 
и черты характера человека 13 ч 

English in Use 1 (Module 1) 1 ч  
Extensive reading 1 (Module 1) 1 ч 
I’m from… (Module 2) 2 ч My things (Module 2) 2 ч 
My family! (Module 4) 2 ч  
Who’s who (Module 4) 2 ч  
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Famous people (Module 4) 1 ч  
English in Use 4 (Module 4) 1 ч   
Extensive reading 4 (Module 4) 1 ч 

Досуг и увлечения. Покупки. Виды 
отдыха, путешествия 22 ч 

My collection (Module 2) 1 ч  
English in Use 2 (Module 2) 1 ч  
Weekends (Module 6) 1 ч 
English in Use 6 (Module 6) 1 ч  
English in Use 7 (Module 7) 1 ч  
Celebrations (Module 8) 2 ч  
Master chef (Module 8) 2 ч  
English in Use 8 (Module 8) 1 ч  
Going shopping (Module 9) 2 ч  
It was great! (Module 9) 2 ч 
Don’t miss it! (Module 9) 1 ч 
Extensive reading 9 (Module 9) 1 ч  
Travel and leisure (Module 10) 2 ч  
Summer fun (Module 10) 2 ч 
English in Use 10 (Module 10) 1 ч  
Extensive reading 10 (Module 10) 1 ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха 5 ч 

Wake up! (Module 6) 2 ч  
Extensive reading 8 (Module 8) 1 ч  
Just a note… (Module 10) 1 ч  
Extensive reading 10 (Module 10) 1 ч 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Каникулы в различное время года 9 ч 

School! (Module 1) 2 ч 
First day! (Module 1) 2 ч 
 Favourite subjects (Module 1) 1 ч  
Schools in England (Module 1) 1 ч 
 It’s fun (Module 7) 1 ч  
Summer fun (Module 10) 2 ч 

Защита окружающей среды. Климат, 
погода 13 ч 

Amazing creatures (Module 5) 2 ч 
At the zoo (Module 5) 2 ч  
My pet (Module 5) 1 ч  
Furry Friends (Module 5) 1 ч  
English in Use 5 (Module 5) 1 ч  
Extensive reading 5 (Module 5) 1 ч  
Year after year (Module 7) 2 ч  
Dress right (Module 7) 2 ч  
Extensive reading 7 (Module 7) 1 ч 

Условия проживания в городской и 
сельской местности 7 ч 

At home (Module 3) 2 ч  
Move in! (Module 3) 2 ч  
My bedroom (Module 3) 1 ч  
English in Use 3 (Module 3) 1 ч  
English in Use 9 (Module 9) 1 ч 

Родная страна и страна / страны 
изучаемого языка (географическое 
положение, столицы, достоприме- 
чательности, культура и траиции) 26 ч 

UK souvenirs (Module 2) 1 ч  
Extensive reading 2 (Module 2) 1 ч 
A Typical English House (Module 3) 1 ч 
Extensive reading 3 (Module 3) 1 ч  
American TV Families (Module 4) 1 ч  
Landmarks (Module 6) 1 ч  
The Alaskan Climate (Module 7) 1 ч  
It’s my birthday (Module 8) 1 ч 
Thanksgiving (Module 8) 1 ч 
 Busy spots in London (Module 9) 1 ч  
All aboard (Module 10) 1 ч  
Spotlight on Russia 10 ч  
«Jack and the Beanstalk» (home-reading lessons) 5 ч 
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6 класс 

Соержание Тема 

Межличностные взаимоотношения в 
семье и со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека – 7 ч 

Family members (Module 1) – 2 ч  
Who are you? (Module 1) – 2 ч  
English in Use. Introducing & greeting people (Module 
1) – 1 ч 
 English in Use. Making/Cancelling an appointment 
(Module 4) – 1 ч  
English in Use. Reporting lost property (Module 7) – 1 ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. 
Покупки – 21 ч 

How about …? (Module 4) – 2 ч  
My favourite day (Module 4) – 1 ч  
Teenage life in Britain (Module 4) – 1 ч  
Festive time (Module 5) – 2 ч 
Let’s celebrate (Module 5) – 2 ч 
English in Use. Ordering fl owers (Module 5) – 1 ч Free 
time (Module 6) – 2 ч  
Game on! (Module 6) – 2 ч 
Pastimes (Module 6) – 1 ч  
Board Games (Module 6) – 1 ч  
English in Use. Buying a present (Module 6) – 1 ч Shall 
we? (Module 8) – 2 ч 
English in Use. Booking theatre tickets (Module 8) – 1 ч  
English in Use. Booking a table at a restaurant (Module 
9) – 1 ч  
English in Use. Booking a hotel room (Module 10) – 1 ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха. Спорт. Сбалансированное 
питание. Отказ от вредных привычек – 
11 ч 

Happy times (Module 2) – 2 ч  
Day in, Day out (Module 4) – 2 ч  
Food & Drink (Module 9) – 2 ч  
On the menu (Module 9) – 2 ч  
Let’s cook! (Module 9) – 1 ч  
Extensive Reading. Food Technology (Module 9) – 1 ч  
Weekend fun (Module 10) – 1 ч 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное 
время года – 13 ч 

Extensive Reading. Geography (Module 1) – 1 ч 
Extensive Reading. Maths (Module 2) – 1 ч  
Extensive Reading. Art & Design (Module 3) – 1 ч 
Extensive Reading. Maths (Module 4) – 1 ч 
Extensive Reading. Literature (Module 5) – 1 ч 
Extensive Reading. Design & Technology (Module 6) – 
1 ч 
Extensive Reading. History (Module 7) – 1 ч  
That’s the rule (Module 8) – 2 ч  
Extensive Reading. Social Sciences (Module 8) – 1 ч 
Holiday plans (Module 10) – 2 ч Extensive Reading. 
Geography (Module 10) – 1 ч 

Вселенная и человек. Природа 
(флора и фауна). Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской и сельской 
местности. Транспорт – 12 ч 

My place (Module 2) – 2 ч  
My neighbourhood (Module 2) – 1 ч  
English in Use. Requesting services (Module 2) – 1 ч 
Road safety (Module 3) – 2 ч 
On the move (Module 3) – 2 ч  
English in Use. Asking for / giving directions (Module 3) 
– 1 ч 
House rules (Module 8) – 1 ч 
What’s the weather like? (Module 10) – 2 ч 

Родная страна и страна / страны 
изучаемого языка (географическое по- 
ложение, столицы, крупные города, 
регионы, достопримечательности, 

My country (Module 1) – 1 ч  
The United Kingdom (Module 1) – 1 ч  
Famous Streets (Module 2) – 1 ч  
Hot wheels (Module 3) – 1 ч  
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культура и традиции). Страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру – 31 ч 

Getting around in London (Module 3) – 1 ч  
Special days (Module 5) – 1 ч  
The Highland Games (Module 5) – 1 ч  
In the past (Module 7) – 2 ч 
Halloween Spirit (Module 7) – 2 ч  
Famous fi rsts (Module 7) – 1 ч  
The Man of Steel (Module 7) – 1 ч 
Building Big (Module 8) – 1 ч  
Places to eat in the UK (Module 9) – 1 ч  
The Edinburgh Experience (Module 10) – 1 ч 
Spotlight on Russia – 10 ч 
Reading lessons «Alice’s Adventures in Wonderland» – 
5 ч 

 
7 класс 

Содержание Тема 

Межличностные взаимоотношения в 
семье и со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека – 6 ч 

Who’s who? (Module 3) – 2 ч  
Against all odds (Module 3) – 1 ч  
Walk of fame (Module 7) – 2 ч 
Extensive reading. Expressing thanks and admiration 
(Module 9) – 1 ч 

Досуг и увле- чения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
пу- тешествия. Мо- лодежная мода. 
Покупки – 22 ч 

Hanging out (Module 1) – 1 ч  
Bookworms (Module 2) – 2 ч 
A classic read (Module 2) – 2 ч 
Vanished! (Module 2) – 1 ч 
English in Use. Narrating past events (Module 2) – 1 ч 
Lead the way! (Module 3) – 2 ч  
English in Use. Talking about hobbies/jobs (Module 3) 
– 1 ч 
 High-tech teens! (Module 5) – 1 ч 
The fun starts here (Module 6) – 2 ч 
Theme Parks (Module 6) – 1 ч 
DVD frenzy! (Module 7) – 2 ч 
In the charts! (Module 7) – 1 ч 
English in Use. Buying tickets at the cinema (Module 7) 
– 1 ч 
Can I help you? (Module 9) – 2 ч 
Gifts for everyone (Module 9) – 1 ч 
Extensive reading. Citizenship (Module 9) – 1 ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха. Спорт. Сбалансированное 
питание. Отказ от вредных привычек – 
11 ч 

Gadget madness (Module 5) – 2 ч 
The National Sport of England (Module 7) – 1 ч 
You are what you eat! (Module 9) – 2 ч 
Stress free (Module 10) – 2 ч 
Accident-prone (Module 10) – 2 ч  
Doctor, doctor! (Module 10) – 1 ч 
English in Use. At the school nurse (Module 10) – 1 ч 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстника 
ми. Каникулы в различное время года 
– 12 ч 

Extensive reading. Geography (Module 1) – 1 ч 
Extensive reading. History (Module 3) – 1 ч  
What’s your opinion? (Module 5) – 1 ч 
Extensive reading. ICT (Module 5) – 1 ч 
Teen camps (Module 6) – 2 ч 
A whale of a time! (Module 6) – 1 ч 
English in Use. Reserving a place at a summer camp 
(Module 6) – 1 ч 
Extensive reading. Physical Education (Module 6) – 1 ч 
Extensive reading. Music (Module 7) – 1 ч 
Extensive reading. Science (Module 8) – 1 ч  
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Extensive reading. Literature (Module 10) – 1 ч 

Вселенная и человек. Природа 
(флора и фауна). Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской и сельской 
местности. Транспорт – 16 ч 

A city mouse or a country mouse? (Module 1) – 2 ч 
Better safe than sorry (Module 1) – 2 ч  
English in Use. Buying an underground ticket (Module 
1) – 1 ч  
Take action! (Module 4) – 1 ч  
Predictions (Module 5) – 2 ч  
English in Use. Giving instructions (Module 5) – 1 ч 
Save the Earth (Module 8) – 2 ч 
Eco-helpers (Module 8) – 2 ч 
Born free (Module 8) – 1 ч 
Scotland National Nature Reserves (Module 8) – 1 ч 
English in Use. Donating money for a cause (Module 8) 
– 1 ч 

Средства массо- вой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, интернет) – 7 ч 

News stories (Module 4) – 2 ч  
Did you hear about … ? (Module 4) – 2 ч  
Teenage magazines (Module 4) – 1 ч  
English in Use. Deciding what to watch (Module 4) – 1 
ч  
Extensive reading. Media Studies (Module 4) – 1 ч 

Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка (географическое 
положение, столицы, крупные города, 
регионы, достопримечательности, 
культура и традиции). Страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру – 11 ч 

Landmarks of the British Isles (Module 1) – 1 ч 
The gift of storytelling (Module 2) – 1 ч  
Extensive reading. Literature (Module 2) – 1 ч  
The Yeoman Warders (Module 3) – 1 ч 
Idioms and sayings about food (Module 9) – 1 ч 
RFDSA (Module 10) – 1 ч  
Reading lessons «Peter Pan» – 5 ч 

 
8 класс 

Тема Содержание 

Межличностные взаимоотношения в 
семье и со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека – 14 ч 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 
(1 ч),Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 
(1 ч), Writing skills (1ч), English in use (1 ч), 
 Across thecurriculum (1 ч) (Module 1); 
Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); 
Grammar in use (1 ч) (Module 8); 
Home-reading lessons (3 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. 
Покупки – 12 ч 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 
English in use (1 ч) (Module 2);  
Listening and speaking (1 ч), English in use (1 ч) 
(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in 
use (1 ч) (Module 6); 
 Reading and vocabulary (1 ч) (Module 8); Home- 
reading lessons (2 ч). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха. Спорт. Сбалансированное 
питание. Отказ от вредных привычек – 
8 ч 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч),  Writing skills (1 ч) (Module 2); 
 
Writing skills (1 ч) (Module 3); 
Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking 
(1 ч),  Writing skills  (1 ч), English in use (1ч) (Module 
8);  
Home-reading lessons (2 ч). 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстника 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1ч), 
Across the curriculum 3 (1 ч)(Module 3); 
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ми. Каникулы в различное время года 
– 12 ч 

 Writing skills (1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 ч), 
English in use (1 ч) (Module 7); 
Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Мир профессии. Проблемы 
выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 
будущее (6 ч). 

Listening and speaking (1) (Module 3);  
Listening and speaking (1 ч) (Module 7); 
 Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Вселенная и человек. Природа 
(флора и фауна). Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия 
проживания в городской и сельской 
местности. Транспорт – 17 ч 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); 
Going green 4 (1 ч) (Module 4); 
Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 
(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 
(1 ч), Writing skills (1ч), English in use (1 ч), Across the 
curriculum (1 ч) (Module 5); 
Vocabulary and speaking (1 ч), Going green 6 (1 ч) 
(Module 6); 
Going green 8 (1 ч) (Module 8); 
Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч). 

Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, интернет) – 10 ч 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), Across the 
curriculum (1 ч) (Module 7); 
 Home-reading lessons (2 ч); Project-classes 
(2 ч); On-line classes (2 ч). 

Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка (географическое 
положение, столицы, крупные города, 
регионы, достопримечательности, 
культура и традиции). Страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру – 20 ч 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) 
(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Food and shopping 
(Sp on R) (1 ч) (Module 2); 
 Culture corner 3 (1 ч), great minds (Sp on R) (1 ч) 
(Module 3); 
 Grammar in use (1ч), Culture corner 4 (1 ч), Special 
interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 
Culture corner 5 (1 ч), Natural world (Sp on R) (1 ч) 
(Module 5); 
 Culture corner 6 (1 ч), Cultural exchange (Sp on R) (1 
ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on 
R) (1 ч) (Module 7);  
Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) 
(Module8);   
Home-reading lesson (1 ч); Project-classes (2 ч). 

 
9 класс 

Тема Содержание 

Межличностные взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека. (9 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 
Writing skills (1 ч) (Module 2); Listening and speaking 
(1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); Home-reading 
lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. 
Покупки (18 ч). 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 
Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 
English in use (1 ч) (Module 3); Reading and 
vocabulary (1 ч) (Module 4); Listening and speaking (1 
ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 
ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 5); 
Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек 
(18 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 
(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking 
(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across 
the curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and 
vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
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Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч) 
(Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-
classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и  
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года (9 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in 
use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and 
vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 
5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее (3 ч). 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 
ч); Project-lesson (1 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора 
и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в   
городской/сельской местности. 
Транспорт (19 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) 
(Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading 
and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 
English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); 
English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8); 
Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking 
(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Home-reading 
lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные 
города, регионы, 
достопримечательности, культурные 
особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру (28 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 
(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 
ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture 
corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 
2); Reading and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 
ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Culture 
corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) (1 ч) 
(Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Great works of art 
(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar in use (1 ч), 
Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 
ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem solving 
(Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 
Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Home-
reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 
2.2.2.5. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

(Радченко О.А., Хебелер Г. «Alles klar!») 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
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праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

5 класс (1 год обучения) 
Hallo! Willkommen! (12ч) 
—Вводно-фонетический курс. (5 часов) 
—Я и моя семья. (2 часа) 
—Семейные традиции. Празднование дня рождения. (2 часа) 
—Природа осенью. (1 час) 
—Квартира. Дом. (2 часа) 
Winter! Weihnachten! Ferien! (10ч) 
—Повторение первого блока. (1 час) 
—Природа зимой. (2 часа) 
—Помощь по дому. (2 часа) 
—Покупки (канцтоваров, сувениров). (2 часа) 
—Рождество. Новый год. Изготавливаем поделки и комментируем свои действия. (2 часа) 
—Повторение и закрепление материала. (1 час) 
Fruhling in Deutschland (12ч) 
—Повторение. (1 час) 
—Природа весной. (2 часа) 
—Мой город (мое село). Что можно показать зарубежным гостям? (3 часа) 
—Начальные сведения о Германии: столица и другие крупные города, некоторые общие 
сведения о каком-либо конкретном городе (ориентировка в городе по фрагменту плана 
города). Города страны изучаемого языка. Жители города, их занятия. (3 часа) 
—Праздники (Fasching). (2 часа) 
—Закрепление. (1 час) 
 

6 Класс (2 год обучения) 
Sommer! Ferien! Freunde!(14ч) 
—Повтор. (1 ч) 
—Природа летом. (3 ч) 
—Летние каникулы. (2ч) 
—Домашние животные в нашей жизни. (2 ч) 
—Некоторые экологические проблемы города (села). (2 ч) 
—Я и мои друзья. Что мы учимся делать в школе и дома. Что мы любим и не любим делать. 
(2ч) 
—Праздники в Германии (Einschulung). (1 ч) 
—Повтор. (1 ч) 
Alle sind gesund und munter (9ч) 
—Распорядок дня. Который час? (2 ч) 
—Еда. (2 ч) 
—Здоровье. Гигиена. (2 ч) 
—Внешность. (1 ч) 
—Берлин — столица Германии. Федеральная земля Бранденбург. (1 ч) 
—Бонн. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. (1 ч) 
Jetzt fagt das schone Fruhjahr an!(10ч) 
— Чтение — вот лучшее учение. (1 ч) 
— Писатели и поэты Германии. (2 ч) 
— Спорт. (2 ч) 
— Природа Германии. (1 ч) 
— Праздники в Германии (Ostern). (2 ч) 
—Федеральная земля Тюрингия. Город Веймар.(1 ч) 
—Федеральная земля Гессен. Город Висбаден.(1ч) 
—Повторение. (2 ч) 

7 Класс (3 год обучения) 
Die Kunst richtig zu lernen (11ч) 
— Начало учебного года.Всюду ли оно одинаково. (1 ч) 
— Школы Германии. (2 ч) 
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— Любимые и нелюбимые учебные предметы. (1 ч) 
— Изучение иностранных языков. (2 ч) 
—Формулы вежливости.(2 ч) 
—Федеральная земля Саксония.. Город Лейбциг и Дрезден.(2ч) 
—Повторение. (1 ч) 
Wenn es Winter wird (10ч) 
— Покупки. Немецкие магазины. Одежда и мода. (2 ч) 
— Праздники в  Германии (Heilige Drei Könige. Nikolaustag.St.Martintag.). (2 ч) 
— Коллекционирование (2 ч) 
— Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Город Кёльн.(2ч) 
—Готика в Германии. (1 ч) 
—Повторение. (1 ч) 
Wir reisen nach Süddeutschland (13ч) 
— Транспорт. (2 ч) 
— Праздники в  Германии (Пасха). Религия в Германии). (2 ч) 
— Федеральная земля Вавария. Город Мюнхен и Нюрберг.(2ч) 
—Федеральная земля  Баден-Вюртемберг.  Традиции юга Германии (национальная одежда, 
еда, песни) (2 ч) 
—Посещение каде, ресторана (2ч) 
—Праздники в Германии (Rhein in Flammen) . Рейн – великая река Германии. Волга и Рейн. 
(2 ч) 
—Повторение. (1 ч) 

8 Класс (4 год обучения) 
Первый блок (13 ч) 
—Мои друзья и я (2 ч). 
—Досуг. Хобби. Проблема нехватки свободного времени (3 ч). 
—Объединения по интересам в Германии (2 ч). 
—Федеральная земля Мекленбург—Передняя Померания. Федеральная земля —Шлезвиг-
Гольштейн (2 ч). 
—Ганзейские города Германии (Любек, Бремен, Гамбург) (2 ч). 
—Традиции севера Германии (одежда, песни, блюда национальной кухни) (1ч). 
—Повторение (1 ч). 
Второй блок (10 ч) 
—Праздники в Германии (Kölner Karneval) (2 ч). 
—Проблемы экологии. Охрана окружающей среды (2 ч). 
—Животные — наши друзья (2 ч). 
—Жизнь в селе имеет свои преимущества (2ч). 
—Федеральная земля Саксония_Анхальт. Федеhальная земля Нижняя Саксония (2ч). 
—Повторение (1 ч). 
Третий блок  (11ч) 
—Праздники в Германии (Pfingsten, Maibaum) (1 ч). 
—Кино. Знаменитые немецкие режиссеры и актеры (2 ч). 
—Театры в Германии и Австрии. Знаменитые театральные режиссеры и актеры (2 ч). 
—Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Федеральная земля Саар (2ч). 
—Дружба и любовь (2ч). 
—Молодежная мода (2 ч). 

9 Класс (5 год обучения) 
Здоровье. Здравоохранение в России и немецкоязычных странах (3ч). 
Природа и географические условия Австрии (3ч). 
Природа и экология Австрии (2ч) 
Праздники немецкоязычных стран. Здоровый образ жизни (3ч) .  
Немецкоязычная литература (3ч) 
Федеральные земли Австрии (2ч). 
Праздники в Авсрии (3ч). 
Музыка в Германии и Австрии. Знаменитые композиторы (3ч). 
Выбор профессии (3ч). 
Средства массовой информации (3ч) 
Швейцария (3ч). 
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Изобразительное искусство, музеи немецкоязычных стран (3ч). 
 

2.2.2.6. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
(Вигасин А.А., Сороко-Цюпа О.С) 

5 класс 
История Древнего мира  

   Введение (1 ч) 
        Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-
нии истории Древнего мира. 
        Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 
Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники(3 ч) 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — 
наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 
сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 
древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы(2 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

     Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение.(1ч) Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности). 
 Тема 3. Счёт лет в истории(1 ч) 

      Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч) 
Тема 4. Древний Египет(7 ч) 

   Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. 
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    Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. 

    Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей. 
        Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

    Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
мёртвых». 

    Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

     Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

     Повторение.(1ч) Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

     Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы I I 
сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

     Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщик. 

     Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах. 

     Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 
еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога 
Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 
как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

     Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 
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Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 
Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

     Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 
Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 
царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 
царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы. 

    Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 
Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 
Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч) 

     Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 
древности. 

     Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 
Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 
земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 
природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ. 

    Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

    Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

    Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 
гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

   Повторение.(1ч) Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(20 ч) 
Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

    Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. 

    Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 
Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

    Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и иссле-
дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 
племён и его последствия. 

     Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

     Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвра-
щение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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     Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 
Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 
Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

    Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

    Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса. 

    Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

     Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти 
и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее. 

     Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 
моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

     Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 
Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

     Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

    Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военно-
го флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 
Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 
греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 
Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии(5 ч) 

   Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократий. 

    В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

    В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий 
и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

    В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные 
о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
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    В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений. 

    Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.(3 ч)  

    Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 
Греции — Македонского царства. 

    Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 
фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 
Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 
горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 
Македонии и Греции. 

    Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев 
и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 
Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 
Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

    В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 
маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 
библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 
Эратосфен, Евклид. 

Повторение.(1ч) Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3 ч) 

     Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

     Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 
первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 
Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 
Отказ римлян от царской власти. 

     Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

    Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

    Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 
Захват Сицилии. 

    Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
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Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

     Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 
Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

     Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 
хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4ч) 

    Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

    Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. 

    Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 
Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. 

    Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев 
за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

     Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 
из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры(5 ч) 

    Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. 

    Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи. 

    Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

    Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-
анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 

    Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение 
и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 
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   «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи(2ч) 

 Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 
императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 
положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 
за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. 
Ад и рай в книгах христиан. 

  Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи античности  

   Повторение.(1ч.) Соотносить события истории Древнего Рима. Характеризовать 
условия существования, основные занятия, образ жизни. 

Итоговое повторение.(1ч) Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру. 

 
6 класс 

История средних веков 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Раннее Средневековье (10 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч) 
  Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 
Галии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 
«Салическая правда». Принятие франками христианства. 

  Изменения в положении церкви в lVв. Споры вокруг понимания христианства и 
формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. 
Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия духовенства. 
Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 
средневекового монастыря. 

  Франкское государство в Vl-Vlll вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод.Создание Папского государства. Войны 
Карла Великого.  

  Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны в 
Англии. Норманны в Америке. 

  Франция и Германия в lX-Xlвв. Феодальная раздробленность во Франции.  
  Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного 

наследия. Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее 
Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 
Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч) 

  Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 
Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 
Судьба Византии и воплощение в Vll-Xlвв. Взаимоотношения с Русью. 

  Роль античного наследия в культуре Византии. Церковная архитектура.  
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  Прародина и расселение славян. Принятие христианства в условиях соперничества 
Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской 
письменности. 
Тема 3. Арабский мир в Vl-Xl века (2 ч) 

  Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 
Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

  Возникновение и распад Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 
Сунниты и шииты. Омеяды и Аббасиды. Роль арабского языка. Мечеть. Быт и культура 
повседневной жизни. 
Раздел 2. Расцвет Средневековья (13 ч) 
Тема 4.Феодалы и крестьяне (3 ч) 

  Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянина. 
Сословия. Понятие «феодализм». Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство.  

  Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 
Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура 
крестьян. 
Тема 5.Средневековый город (2 ч) 

  Упадок городской жизни в Средневековье. Борьба городов с сеньорами. Социальная 
структура города. Патрициат. Организация управления. Облик средневекового города. 
Жизнь и быт горожан.  

  Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 
Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в 
мировосприятии горожан. 
Тема 6.Католическая церковь в Xl-Xlll века (3 ч) 

  Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви вX-Xl вв. 
Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 
Борьба папства и империи в Xlв.  

  Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 
Крестового похода. Значение Крестовых походов.  

  Папство в зените могущества. Ереси Xl-Xlllвв. Борьба церкви с ересями. Альбигойские 
войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви. 
Тема 7. Разные судьбы государств (3 ч) 

  Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в 
деле объединения страны. Успехи Филиппа ll Августа. Укрепление королевской власти при 
Людовике lX Святом.Филипп lVКрасивый и Генеральные штаты. Воздействие нормандского 
завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. Могущество королевской власти 
в конце Xl-Xlll вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха ll Плантагенета. Столкновение с 
церковью. Великая хартия вольностей, ее историческая роль.  

  Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха l Барбароссы Фридриха ll 
Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. 
Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти 
во второй половине Xlll-XlV вв. 
Тема 8.Культура Западной Европы в lX-Xlll веках (2 ч) 

  Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 
разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Роль алхимии и астрологии в 
развитии научных знаний. Схоластика. 

  Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 
готический стили, их отличительные черты. 
Раздел 3. «Осень» Средневековья (6 ч) 
Тема 9.Западная Европа в XlV-XV вв. (4 ч) 

  Ухудшение условий жизни европейцев в XlVв. «Черная смерть», ее экономические и 
социальные последствия. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

  Причины и начало Столетней войны.  
  Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика Xl. 
Война Алой и Белой розы. Объединение Испании и завершение Реконкисты.  
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  Изменения в культуре Западной Европы. Развитие личностного начала. Изобретение 
книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и 
гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 
Тема 10.Центральная и Юго-Восточная Европа в XlV-XV вв. (2 ч) 

   Польша в XlV-XVвв. Внутренняя политика Казимипа lll Великого. Борьба с агрессией 
Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в 
XlVв. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские 
войны и их значение. 

  Страны Балканского полуострова в XlV-XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и 
Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 
поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 
поздневизантийской культуры на другие страны. 
Раздел 4. Вдали от Европы (3 ч) 
Тема 11.Культура и государства Азии (2 ч) 

  Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. 
Варны и касты. Роль кастовой системы. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения 
индийской культуры. 

  Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 
шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 
свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, 
литературы и искусства. 

  Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, 
причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во 
времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и Тимура. 
Тема 12.Культура и государства Африки и Америки (1 ч) 

  Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 
ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на 
восточном побережье Африки и государство Мономотапа. 

  Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым 
Светом. Цивилизация майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 
Обобщение (1 ч) 

  Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 
Перечень терминов:  феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, 
вассальные отношения, вассальные отношения, соседская община, зависимые крестьяне, 
католицизм, православие, ислам, исламский мир, духовная и светская власть, 
православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские ордены, рыцарство, 
свободные и зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики, 
инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, 
варны и касты, конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены, 
присваивающее и производящее хозяйство, родоплеменная организация, союз племен, 
государство, княжеская власть, вече, Боярская дума, местничество, приказная система, 
князь, бояре, дружина, дворяне, крестьяне, казачество, соседская община, народность, 
вотчина, поместье, крепостное право, православие, церковный Собор, летопись. 

 

7 класс.  

История Нового времени 1500-1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Реформация. (12 ч) 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. (1ч) 

 Понятие о Новом времени. Хронологические границы и этапы Нового времени. 
Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. 

 Новые изобретения и усовершенствования. Революция в горнорудном промысле. 
Успехи в металлургии. Новое в военном деле. Усовершенствование в мореплавании и 
кораблестроении. Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике 
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 
Васко да Гама. 
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Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. (1ч) 

 Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 
Америго Веспуччи. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магелан. Земля – шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 
Значение Великих географических открытий. 

Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. (1ч) 

 Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 
Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 
управления. «Ограничители» власти короля. Король – наместник Бога на Земле. 
Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 
Появление республик в Европе. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. (1ч) 

 Условия развития предпринимательства. Рост городов и торговли. Складывание 
мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. 
Банки и биржи. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура – предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 
Рождение капитализма. 

Европейское общество в ранее Новое время. Повседневная жизнь. (1ч) 

 Изменения в социальной структуре общества. Новые социальные группы 
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянства – джентри – и старое дворяне. 
Низшие слои населения. Способы преодоления нищенства. 

 Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
Продолжительность жизни. Революция в питании. Революция в одежде. Европейский 
город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. (1ч) 

 От раннего – к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 
месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Первые утопии об общественном 
устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по 
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. (1ч) 

 Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идеи гуманизма и их 
воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 
итальянскими гуманистами. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 
изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Своеобразие искусства Северного 
Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. (1ч) 

 Условия развития революции в естествознании. Открытия, определившие новую 
картину мира. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового 
времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. (1ч) 

 Влияние великих географических открытий и идей гуманизма на представления 
европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация – 
борьба за переустройство церкви. Германия – родина Реформации. Мартин Лютер: человек 
и общественный деятель. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 
церковь в Германии. 

Распространения Реформации в Европе. Контрреформация. (1ч) 

 Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 
церковь. Жанна Кальвина. Идея о предопределении судьбы. Борьба католической церкви 
против еретических учений. Контрреформация: её идеологии и воплотители. Орден 
иезуитов его создатель Игнатий Лойолла. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. (1ч) 

 Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Особенности Реформации 
католической церкви в Англии. Золотой век Елизаветы I – укрепление англиканской церкви и 
государства. Пуритане. Соперничество с Испанией за морское господство. 
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Религиозные войны в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. (1ч) 

 Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 
гугенотами. Начало религиозных войн. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье. Франция – сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях) (3 ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. (1ч) 

 Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 
рождение свободной Голландской Республики. Становление капиталистических отношений 
в стране. Преследование протестантов. Иконоборческое движение. Начало 
освободительной войны. Лесные и морские Гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 
Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
(1ч) 

 Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правления 
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Гражданская война короля с 
парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 
образца». Реформы парламента. Казнь короля. Англия – первая страна в Европе с 
конституционной парламентской монархией. 

 Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 
Кромвель – пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 
парламентской монархии. Парламентская система в Англии как условие развития 
индустриального общества. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 
виги. Англия – владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI – XVIII вв.(1ч) 

 Причины международных конфликтов в Европе в XVI – XVIII вв. Соперничество 
между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская 
война. Условия и значение Вестфальского мира. Северная война России и Дании против 
Швеции. Восточный вопрос. Влияние европейских войн на международные отношения. 
Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 
революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Великие просветители Европы. (1ч) 

 Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Иеи 
просвещения как мировоззрение буржуазии. Образование как решающий ресурс развития 
общества. Учение Джона Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-Ж. Русо. Идеи 
энциклопедистов – альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Мир художественной культуры Просвещения. (1ч) 

 Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 
художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Музыкальное 
искусство. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. (1ч) 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в Англии. 
Складывание новых отношений в английской деревне. Промышленный переворот в Англии. 
Внедрение машиной техники. Изобретения в ткачестве, новые источники энергии. Труд быт 
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 
технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. (1ч) 
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Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 
Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание соединённых Штатов Америки. (1ч) 

 Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Т. 
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Успешная дипломатия и 
завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 
г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Билль о правах. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. (1ч) 

 Успехи развития Франции в XVIII в. Влияние движения просветителей на развитие 
просветительской идеологии. Французская революция. Генеральных штатов к 
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 
Национального и Учредительного собраний. Муниципальная революция. О. Мирабо. 
Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. (1ч) 

 Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. 
Свержение монархии. Коммуна Парижа. Новые декреты. Дантон, Марат, Робеспьер. 
Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Якобинская диктатура. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. (1ч) 

 Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца 
без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Конституция 1795 г. 
Генерал Бонапарт и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 
итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (2 ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
(1ч) 

 Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных 
цивилизациях Востока. Государство – регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 
сословного общества. Разложение сословного строя. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. (1ч) 

 Империя Великих Монголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ. Кризис и 
распад империи Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоеван е Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. Русско-японские 
отношения. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1ч) 

Значение раннего Нового времени. (1ч) 

 Значение раннего Нового времени. 

 

8 класс 

История нового времени 1800 – 1900 

Ведение (1 ч) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. (1ч) 

 Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Тема 1. Становление индустриального общества. (6 ч) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. (1ч) 

 Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 
производства. Завершение в Англии аграрной революции. Переворот в средствах 
транспорта. Развитие транспортных сетей. Новые источники энергии. Революция в 
средствах связи. 
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. (1ч) 

 Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры 
общества. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 
движение. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. (1ч) 

 Технический прогресс и повседневность. Газета в городе. Новое в представлении о 
комфорте быта. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. (1ч) 

 Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины в XIX в. социальный эффект научных открытий и достижений. Роль учения Ч. 
Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. (1ч) 

 Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона и произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 
Франции Э. Золя. 

 Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм живописи. 
Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 
Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 
Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство.(1ч) 

 Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 
преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс. Марксизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы. (7 ч) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. (1ч) 

 Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Освобождение 
европейских государств. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. (1ч) 

 Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия 
– «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 
империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. (1ч) 

 Продолжение промышленной революции. Компромисс короля и новой Франции. 
Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской 
монархии. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. (1ч) 

 Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 
Новая революционная волна. Требование провозглашения республики. Вторая республика, 
Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 
переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Германия: на пути к единству. (1ч) 

 Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Победа 
революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 
Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Образование 
северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая неделимая Италия?» (1ч) 

 Раздробленность Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 
Италии. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 
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Поражение итальянской революции и его причины. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 
Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. (1ч) 

Кризис империи во главе Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война и 
Парижа коммуна. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 
Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 
империи. Поражение коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества. (5 ч) 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». (1ч) 

 Пруссия во главе империи.  Ускорение темпов экономического развития. Бисмарк и 
внутренняя оппозиция. Политика «нового курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы 
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. Национализм. 
Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. (1ч) 

 Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. 
Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Б. Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правого государства. Особенности 
экономического развития Великобритании. Создание Британской империи. Ирландский 
вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. (1ч) 

 Земледелье темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 
республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. (1ч) 

 Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного 
развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра 
Дж. Джолитти. Переход к реформам. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. (1ч) 

 Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 
революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразует в 
двуединую монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная империя». Начало промышленной 
революции. 

Тема 4. Две Америки. (3 ч) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. (1ч) 

 Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. С. Маккормик. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 
Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах. Победа Севера над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 
Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. (1ч) 

 Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 
Отношение к образованию и труду. Структура неоднородного американского общества. 
Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 
реформ по укреплению гражданского общества и правого государства. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. (1ч) 

 Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 
войн. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (2 ч) 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 
сопротивление реформа. (1ч) 
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 Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Начало эры «просвещенного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 
национализму. 

 Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 
Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Кан Ю-вей. 
Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. (1ч) 

 Индия – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индийской компании на 
развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857 - 1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

 Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейским 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч) 

Международные отношение: дипломатия или войны? (1ч) 

 Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояния. Начало распада 
Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 
Создание военных блоков. Первые локальные империалистические войны. Образование 
новых государств. Пацифистское движение. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторение по курсу. (1ч) 

 Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 
индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 
9 класс 

Введение(1ч) 

Новейшая история – период двух эпох: 1890 – 1960 гг. и 1970 гг. – настоящее время. 
Модернизация. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. (16 ч) 

Индустриальное общество в начале XX в.(1ч) 

  Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 
революция.  Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 
промышленных товаров. Социальный реформизм в начале века. Индустриализм и единство 
мира. Массовая миграция населения. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 
Италия. 

Политическое развитие в начале XX в.(1ч) 

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Всеобщее 
избирательное право. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 
национализм. Социалистическое движение. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки первой мировой войны. (1ч) 

 «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 
Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 
Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. (1ч) 

 Июльский кризис. 1 августа 1914 г. цели и планы участников войны. Франция. 
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Военные действия в 1915 г. Италия. 
Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. 
Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Подводная война. Внутреннее положение в 
воюющих странах. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на 
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Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза. Революции. Итоги Первой 
мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Лига 
Наций. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 
Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 
гг. США и страны Европы. (1ч) 

 Последствия первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 
движении. Распад империи и образование новых государств. Революция в Германии в 1918 
– 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии и Югославии. 
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

 Особенности экономического восстановления 1920-х гг. план Дауэса. 
Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 
процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Путчи и восстания. 
Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. 
Первое лейбористское правительство. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. 
Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. 
В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. (1ч) 

 Причины экономического кризиса. Особенности мирового экономического кризиса 
1929 – 1933 гг. Социальные последствия кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-
демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 
режимы. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. (1ч) 

 Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные движения. Социальные реформы «нового 
курса». Внешняя политика США. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. (2ч) 

 Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 
политика. Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный 
фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 
Деятельность правительства Народного фронта. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в.(1ч) 

 Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 
модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазия революция 1911 – 1912 гг. 
Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия 
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 
сопротивления. 

 Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента 
в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в.(1ч) 

 Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 
Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг.(1ч) 

  Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-
политический блок «Берлин – Рим - Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 
г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.(2ч) 

 Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 
Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом во Второй мировой войне. 
Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 
Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 
мировой войны. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел II. Новейшая история вторая половина XX в. – начало XXI в. (16 ч) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». (1ч) 
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 Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Образование 
ООН. Нюрнбергский процесс. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 
вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг.(1ч) 

 Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 
Экономическая интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 
регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 
Государство благосостояние. 

Кризисы 1970 – 1980 гг. Становление информационного общества. (1ч) 

 Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. 
Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политические развития. Гражданское общество. Социальные движения. (1ч) 

 Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 
движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 
Особенности политического развития в мире. Три волны демократии в мире. Классификация 
групп современных государств. 

 Гражданское общество на завершающем этапе индустриально развития. Изменение 
роли и характера гражданского общества. Новые левые движения молодёжи и студентов. 
Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. (1ч) 

 Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж.Буш-
старший. «Третий путь» Б. Клинтона Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

  Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. 
«Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Правительства 
Г. Брауна и Д. Кэмерона. Внешняя политика Великобритании. 

 Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (1946-1958). Пятая республика. 
Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 
политика. 

 Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 
системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. (1ч) 

 Оккупационный режим в Германии (1945-1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и 
ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. ГДР: кризис 
режима. «Бархатная революция». Объединенная Германия в 1990-е гг. Социал-демократы и 
«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945 – 
2013гг.(1ч) 

 Становление тоталитарного социализма и его кризис. Кризис тоталитарного 
социализма. Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 
терапия» и её последствия. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 
Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI вв. Страны Азии и Африки в 
современном мире. (1ч) 

 Национал-реформизм и модернизация. Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к 
неоконсерватизму. 

 Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и 
победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор пути развития. Попытка реализация 
маоистской утопии. Культурная революция. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия 
реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 
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Международные отношения. Культура второй половины XX – начале XXI вв. 
Глобализация в конце XX – начале XXI вв.(1ч) 

 Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970). Гонка ядерных 
вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 
Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Роль Организации 
Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Расширение и трансформация 
НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизация. Гиперреализм. 
Концептуализм. Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия становления 
единого информационного пространства. 

 Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОНЕНИЕ (1 ч) 

Заключение. Глобальные проблемы современности. (1ч) 

 Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 
Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ  

(Е.В. Пчелов, П.В. Лукин, В.Н. Захаров, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв)  
6класс         

История России с древних времён до конца XVI в. (40 ч) 

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. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 
исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (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. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный 
обмен, языковая семья. 
Народы и государства нашей страны в древности 

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 городов-колоний, их 
экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 
царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 
Восточная Европа в середине I тысячелетия 

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. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, 
ислам, иудаизм. 
Восточные славяне в древности 

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. Славянские общности Восточной 
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Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных 
славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 
славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-
огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 
Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 
складывания русской государственности: природно-климатический 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. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», 
Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 
Первые русские князья 

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. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 
Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 
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. 

Основные понятия и термины: христианство, православие.  
Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 
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. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 
Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 
Владимирович. 
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

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. 
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Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 
съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк 
Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 
Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 
Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 
Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, 
закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 
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. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 
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. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 
священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 
Печерский. 
Литература 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. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 
былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 
Владимир Мономах, игумен Даниил. 
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. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 
плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 
Образование самостоятельных русских земель 

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. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 
удельный князь. 
Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба 
за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 
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военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 
степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, 
Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 
Юго-Западная Русь 

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.  

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 
Новгородская земля 

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, 
егопланировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 
Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как 
исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 
посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 
Северо-Восточная 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 
Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 
Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 
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. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 
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. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, 
Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 
Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

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, 
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Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 
ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 
Русские земли под властью Золотой 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. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 
численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 
Ярославич, Александр Невский. 
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. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 
нашествия. 
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. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, 
черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 
Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

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. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 
Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 
Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 
Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

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 Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 
Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 
Конец эпохи раздробленности 
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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. 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. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 
Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 
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. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, 
иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 
Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 
Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

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. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 
Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 
Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 
Руси (начало XIV 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. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 
Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 
 

7 класс 

История России конец XVI –XVIII в. 
Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 
социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 
отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 
Раздел I. Создание Московского царства (11 ч) 

Завершение объединения русских земель 
Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 
власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной 
системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. 
Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и 
рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 
Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, 
окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, 
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помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, 
владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 
Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия 
становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 
внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 
Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 
Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская 
реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 
люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, 
дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., 
дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, 
А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 
Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 
состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Укрепление южных границ Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия 
для экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины 
продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль 
казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 
Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, 

И.П. Шуйский. 
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности 
Ивана Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта 
Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. 
Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 
закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана 
Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: 
восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, 
урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-
Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 
Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 
собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, 
патриаршество. 
Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 
литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 
Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 
формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 
строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, 
Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского 
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монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 
Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, 
парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок 
Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время (7 ч) 
В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели 
царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский 
собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 
Лжедмитрий I 
Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с 
Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 
Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 
Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 
состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 
поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 
Лжедмитрий II. Вторжение 
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 
поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России 
польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-
П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России 
Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 
Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 
об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 
организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 
внутренние противоречия. Лжедмитрий III.  

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 
земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 
П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 
Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 
состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 
1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 
кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на 
царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 
земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 
Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 
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Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 
Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 
политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в 
политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 
экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в 
ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с 
Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под 
руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII 
в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные 
деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 
Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 
1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 
действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. 
Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как 
регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, 
Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 
Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия 
как многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 
самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 
деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 
полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 
внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 
Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 
земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 
(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные 
крестьяне. 
Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 
сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в 
XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 
землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, 
однодворцы. 
Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 
украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 
рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская 
война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 
шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 
договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 
Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 
благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола 
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Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 
Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 
Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 
старообрядчество, раскол. 
Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 
политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 
результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. 
Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 
рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 
казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и 
социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с 
правительственными войсками, итоги восстания.  

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 
письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 
Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. 
Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена 
местничества. События 1682 г.  

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, 
cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 
Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств 
Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и 
Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. 
Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование 
многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 
Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с 
маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 
Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов,В.Д. 
Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 
Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 
Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 
Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 
светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 
Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея 
Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. Основные понятия и 
термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, повесть, 
«вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, 
братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий 
Гизель, Иоганн Грегори. 
Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 
Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых 
городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм 
в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа 
иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа 
иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 
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Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 
«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец.  

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 
Жизнь и быт различных сословий 
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 
жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 
высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, 
мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 
Обобщающее повторение (1 ч) 

Обобщение, систематизация и осуществление контроля знаний обучающихся, 
закрепление умений выполнять учебные действия. Выполнение итоговых контрольных 
работ, разноуровневых тестовых заданий. Защита проектов. 

 
8 класс 

История России XVIII в. (40 ч) 

Основное содержание учебного курса. 

Введение(1ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 
эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 
исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 
культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение 
эффективности управления в новых исторических условиях, формирование регулярной 
армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и 
национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

 Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

РАЗДЕЛ I. Эпоха реформ Петра I (9ч) 

Начало правления Петра I 

 Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских 
военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 
Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695 – 1696 гг. Начало строительства 
российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность 
Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 
1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

 Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 
посольство. 

 Основные персоналии: Софья Алексеевна, Петр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, 
Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. 
Меншиков. 

Начало Северной войны 

 Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к 
Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и 
процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Первые победы 1701 – 1704 гг. и их значение. Основание Санкт – Петербурга. 

 Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 
регулярная армия. 

 Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

 Развитие военно-политической ситуации в 1704 – 1709 гг. для России и Швеции. 
Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 
Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины 
неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714 
– 1720 гг. и их значение. Ништадский мир и его последствия. Провозглашение России 
империей. Каспийский поход 1722 – 1723гг.: цели и результаты. Причины и историческое 
значение победы России в Северной войне. 

 Основные понятия и термины: гетман, Ништатский мир, император, империя. 
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 Основные персоналии: Петр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 
Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

 Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной 
церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения 
Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной 
подати, податные сословия. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Формирование 
системы абсолютизма. 

 Предпосылки экономического подъема в первой четверти XVIII в. Строительства 
заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль 
государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: 
принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о 
реформах Петра I в исторической науке. 

 Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 
Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская 
душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, 
мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, 
меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

 Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яровский, 
Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 

 Причины народных выступлении в условиях Северной войны и масштабных реформ 
в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 
пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: 
причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его 
поражения. Башкирское восстание. Общее и особенности в народных движениях второй 
половины XVII – первой четверти XVIII в. 

 Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», 
старообрядцы. 

 основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, 
В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

 Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 
Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 
наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значения петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

 Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

 Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Петр II 

 Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 
Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. 
Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры 
А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет., «верховники», Вексельный 
устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 
Долгорукий, Н.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 
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Правление Анны Иоанновны  

 «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание кабинета 
министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении 
и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. 
Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 
окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 
Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг.: 
причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

 Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 
бироновщина. 

 Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, 
Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 
Леопольдовна. 

 Внешняя политика России и правление Елизаветы Петровны. Семилетняя 
война 

 Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741 – 
1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 
Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце в связи с 
вступлением на престол Петра III. 

 Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный 
конфликт. 

 Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 
Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

 Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 
привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 
политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 
косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 
монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 
императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 
июня 1762 г. 

 Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 
косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

 Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и Г.К. Разумовские, П.И. Шувалов, 
Пётр III, Екатерина Алексеевна. 

РАЗДЕЛ III. РАСЦВЕТ Российской империи (12ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

 Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 
абсолютизм. Особенности просвещенного абсолютизма в России. Селякуризация 
церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. 
Идеи просвещенного абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

 Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 
«Наказ», секуляризация. 

 Основные персоналии: Елизавета II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

 Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели 
сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство – «первенствующее 
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению 
к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении. 

 Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 
правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-
исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 
гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 
городская дума. 
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Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

 Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности 
крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения 
помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

 Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 
оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное оброчное хозяйство. Развитие 
промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 
промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных 
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.) 
Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней и их роль во 
внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 
обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно - транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 
ярмарка, ассигнации. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачева (1773 – 1773) 

 Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 
возрождения самозванства в царствовании Екатерины II. Личность Е.И. Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. 
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры 
правительства по борьбе с Пугачевым. Поражение восстания и гибель его предводителя. 
Влияние восстания Е.И. Пугачева на политику Екатерины II и развитие общественной 
мысли. 

 Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

 Основные термины: Екатерина II, Е.И. Пугачёва, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 
Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

 Международное положение Российской империи в середине XVIII в. И актуальные 
направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768 – 1774 гг. и 1787 – 1791 гг.: 
причины и цели участников; основные сражения на суше и море: выдающиеся полководцы и 
адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и 
др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук – Кайнарджийского и 
Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

 Основные понятия и термины: Кючук – Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский 
мир. 

 Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

 Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участье России в разделе Речи 
Посполитой вместе вместе с империей Габсбургов и Прусией. Первый, второй и третий 
разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета 
России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безрободко. Россия и Война за независимость 
североамериканских колоний. Декларация о вооруженном нейтралитете 1780 г. Русско-
шведская война 1788 – 1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия революционная Франция. 

 Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

 Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. 
Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Рядищев. 
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Народы Российской империи в XVIII в. 

 Россия – многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 
правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 
господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал 
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. 
Активихристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 
регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 
переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

 Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 
старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, 
иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии  

 Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 
новоприсоединенные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 
Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 
Развитие торговли промышленности в Новороссии. Формирование кубанского казачества. 
Путешествия Екатерины II на юг в 1787 г. 

 Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

 Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

 Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 
военная реформа, Акт о престолонаследии, указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 
политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 
антифранцузской коалиции в 1798 – 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 
недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 
марта 1801 г. 

 Основные понятия: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

 Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

РАЗДЕЛ IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10ч) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в.  

 Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 
благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 
Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. 
Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. 
Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт 
-  Петербурге и Москве. 

 Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, 
Пажеский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, 
гувернантка, народное училища. 

 Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

 Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 
открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 
Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и 
здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. 
Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер) 

 Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 
коллегия, Российско-американская компания. 

 Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. 
Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. 
Лепехин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. 
Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 
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Михаил Васильевич Ломоносов 

 Детство и юность В.М. Ломоносова. Деятельность В.М. Ломоносова в Академии наук. 
Достижения в области естественных наук. Вклад В.М. Ломоносова в гуманитарные науки. 

 Основные персоналии: В.М. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

 Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. 
Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского 
вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

 Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, 
А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

 Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. 
Драматургия ( А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине 
XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. 
Театральное искусство. Музыка. 

 Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 
комедия, Придворная певческая капелла. 

 Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 
Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. 
Дмитриевский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в.  

Архитектура. Скульптура. Живопись. 

 Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 
России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 
классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 
искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 
архитектура XVIII в. Барокков архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её воплощение в 
российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы 
и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство 
в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

 Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. 
Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

 Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Петровских реформ. 
Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. 
Дворянская усадьба XVIII в. 

 Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 
жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, дуэль, дворянская усадьба, 
французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение(1ч) 

9 класс 
Введение  
Вводное занятие 
 Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 
1801 – 1914 гг. задачи исторического развития России в XIX – начале XX в. в контексте 
вызовов модернизации. Источники по отечественной истории !801 – 1914 гг. 
 Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, 
исторические источники. 
РАЗДЕЛ I. Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг. (15ч) 
Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. 
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения 
как основа дворянкой идентичности устройство дворянской усадьбы. Основные занятия 
жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 
сотрудничество. 
 Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 
мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 
патриархальные отношения. 
Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 
 Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 
отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 
строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт – 
Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 
городское самоуправления. 
Государственный либерализм: Александр I и его реформы 
Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 
Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 
образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного 
совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней 
политики начала царствования Александра I. 
Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 
конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, 
министерства. 
Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 
Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 
Внешняя политика России в начале XIX в. 
Международное положение Российской империи и главные направления ее внешней 
политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско–
иранской войны 1804 – 1813 гг. цели участи России в антифранцузских коалициях. Войны 
России с Францией (1805 – 1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: 
условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России 
со Швецией 1808 – 1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного 
договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого 
княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806 – 1812) и 
Бухарестский мир. 
Основные понятия и термины: Географический трактат, Гюлистанский мирный договор, 
Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 
континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор. 
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 
Отечественная война 1812 г. 
Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 
Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 
Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских во1йск, патриотический 
подъем в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска. 
Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 
истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 
сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания 
французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 
Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с 
завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (18013 – 1814). 
Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 
Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 
ополчение, Бородинская битва, редуты. 
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 
Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 
От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 



239 

 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам 
и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения 
Российской империи и других стран победительниц. Священный союз как международный 
проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией 
в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической 
системы в России. Крестьянский вопрос. Создание военных поведений А.А. Аракчеев. Итоги 
правления Александра I. 
Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной 
безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 
Движение декабристов. 
Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 
организации – Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 
Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 
основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 
«Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 
социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о 
престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины 
поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы – дворянские 
революционеры. Культура и этика декабристов. 
Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 
общества, «Конституция» Н.М. Муравьева, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 
монархия, республика, декабристы. 
Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и 
М.И. Муравьёвы – Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная 
Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. 
Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об 
образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 
Цензура. 
 Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 
жандармы, теория официальной народности. 
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бекендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 
Экономическая и социальная политика Николая I 
Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 
Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева (1837-1841). Сословная политика. Формирование 
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 
реформаторства. 
Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, 
почетные граждане, бюрократия. 
Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 
Общественная духовная жизнь в 1830 – 1850-х гг. 
Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 
влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 
представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторической 
миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической 
власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и 
Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 
русского социализма. А.И. Герцен. 
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический 
социализм, старчество. 
Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 
И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, 
митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 
Народы России в первой половине XIX в. 
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Религии и народы империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 
протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, 
ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство 
Польское. Польское восстание 1830 – 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817 
– 1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 
Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-
григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, 
имам, мюридизм, шариат. 
Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 
Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853 – 1856) 
Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская 1826-1828 гг. и её 
значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. Россия и революции в 
Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией 1853 г. Причины 
вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на 
театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона 
Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. 
Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение России, 
состояние умов российского общества. 
Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 
Парижский трактат. 
Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. 
Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 
Культурное пространство России в первой половине XIX в. 
Особенности культурного развития основных сословий российского общества а первой 
половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век 
русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 
национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 
Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. 
и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 
Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 
Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть 
европейской культуры. 
Основные понятия и термины: золотой   век русской литературы, романтизм, 
сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 
Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 
Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 
А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 
К.П. Брюлов, А.А. Иванорв, О.А. Кипренсский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 
М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 
Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. 
Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. 
Невельской, В.Я. Струве. 
РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 
Отмена крепостного права 
Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 
Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 
февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных 
слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного 
права.  
Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 
общество, временно-обязанные крестьяне, свободные крестьяне, свободные сельские 
обыватели, выкупные платежи. 
Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 
Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 
Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 
Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 
хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 
Основные персоналии: Т.С. Морозов. 
Народное самодержавие Александра III 
Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 
российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860 – 1870-х гг. споры о 
Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 
стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьев и Д.А. Толстого. 
Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 
Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 
Консервация аграрных отношений.  
Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный 
переворот. 
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Мельников, А.Х. 
Бенкендорф, Н.Х. Бунке, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 
Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 
поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 
царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 
иностранных дел России. «Союз трех императоров». Присоединение Средней Азии к 
Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 
Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, основные 
театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. 
Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 
царствование Александра III. Упрочнение статуса России как великой державы. 
Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 
договор, Берлинский конгресс. 
Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 
Рост образования и распространи грамотности. Становление национальной научной школы 
и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские 
учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 
изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 
Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся 
композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт-
Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой 
культуры. 
Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 
реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 
Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. 
Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 
И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. 
Суриков, В.А. Серов. 
П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 
А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 
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М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 
Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 
Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 
Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России 
и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между 
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское 
восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных 
культур и народов. 
Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 
Общественная жизнь России в 1860 – 1890-х гг. 
Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 
публичной сферы. Общественные организации и благотворительности. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы 
политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 
анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 
Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 
разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, 
марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 
Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 
С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. 
Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. 
Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит 
Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 
РАЗДЕЛ III. Кризис империи в начале XX в. (12 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 
Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов 
и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль 
в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение 
первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия – мировой экспортёр 
хлеба. Аграрный вопрос. 
Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 
акционерные общества. Монополий. 
Основные персоналии: С.Ю. Витте. 
Российское общество в условиях модернизации 
Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 
Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного 
строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 
дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых 
социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страны, 
буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 
Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 
Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 
направления внешней политики в конце XIX – начале XX в. Дальневосточная политика 
России. Российско-китайские договоры 1896 – 1898 гг. их значение для России и Китая в 
условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-
японская война 1904 – 1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 
Портсмутский мирный договор. 
Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 
Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 
Накануне Первой российской революции 1905-1907 гг. 
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Россия на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве на 
кануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 
внутренних дел. 
Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 
Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. 
Гапон. 
Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 
министра внутренних дел. «Банкетная компания». Предпосылки Первой российской 
революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Основные понятия и термины: «банкетная компания», «Кровавое воскресенье», 
профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 
Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин.  
Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.  
Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября – 
декабря 1905 г. 
Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-
революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 
Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, 
П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. 
Савинков. 
Становление российского парламентаризма 
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. основные государственные законы 23 апреля 1906 
г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 
принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 
Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 
Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 
трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 
Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 
Общество и власть после революции 
Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 
Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 
результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность 
III и IV Государственных дум. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий. 
Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 
прогрессисты. 
Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 
Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней 
России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 
международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 
преддверии мировой катастрофы.  
Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 
Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 
Серебряный век русской литературы. 
Серебряный век. Русская философская школа начала XX в. и идеи её ярких представителей 
(В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература 
Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления в 
живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала XX в. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа. 
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Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, 
футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 
кинематограф. 
Основные персоналии: В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. 
Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 
И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, 
Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. 
М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, 
К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. 
Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 
А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, 
А.П. Павлов, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. 
Немирович-Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 
Просвещение и наука в начале XX в. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских ученных. Основатели новых научных 
направлений ( В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). достижения 
гуманитарных наук. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Основные персоналии: А.Л. Шаняевский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, 
В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. 
Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. 
Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-
Сильванский, М.М. Ковалевкий, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 
Обобщающее повторение (1ч) 

 
2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                                                                         

(Л.Н.Боголюбова) 
6 класс 

Введение (1 ч) 
  Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в классе и дома.  

Человек в социальном измерении (12 ч) 
Личность. Индивидуальность человека. Как человек познаёт мир и самого себя. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 
Потребности человека - биологические, социальные, духовные. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.  
Человек в социальном измерении. 
1.Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Человек среди людей (10 ч) 
Межличностные отношения. Общение. 
Социальные общности и группы. Человек в малой группе. 
Общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Межличностные отношения, Межличностные конфликты и пути их разрешения.  
Человек среди людей. 
2.Практикум по теме «Человек среди людей»  

Нравственные основы жизни (8ч) 
Человек славен добрыми делами. Мораль. Смелость.  Человечность. 
Нравственные основы жизни. 
3.Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 

 
7 класс 

Введение (1 ч) 
 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в классе и дома.  

Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 
Социальные «параметры личности».  
Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина. 



245 

 

Закон и правопорядок в обществе. 
Защита Отечества - долг и обязанность.  
Дисциплина, воля и самовоспитание.  
Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
1.Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 

Человек в экономических отношениях (13 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики. Профессионализм 
и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
 Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
 Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя.  
Обмен, торговля, реклама. 
Деньги, их функции. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 
2.Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 

Человек и природа (5ч) 
Человек - часть природы.  
Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.  
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 
3.Практикум по теме «Человек и природа». 

 
8 класс 

Введение (1 ч) 
 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома.  
Личность и общество (6 ч) 

Природа человека.  
Деятельность человека, её виды. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 
Что связывает людей в обществе. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Общественный прогресс. Глобальные проблемы современности. 
Личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
1.Практикум по теме «Личность и общество» 

Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной жизни её особенности.  
Основные ценности и нормы морали.  
Гуманизм. Патриотизм. 
Долг и совесть. Моральный выбор. 
Образование и наука. Образование и карьера. Образование и наука. 
 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
 2.Практикум по теме «Сфера духовной культуры»  

Социальная сфера (5 ч) 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальная 
мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения.  
Основные социальные группы современного российского общества. Отношения между 
поколениями.  
Нации и межнациональные отношения. Понятие толерантности. Отклоняющееся поведение. 
Образ жизни и здоровье. 
3.Практикум по теме «Социальная сфера». 

Экономика (13 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Основные 
вопросы экономики. Собственность и её формы.  
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. Производство. Товары и услуги.  
Предприниматель. Этика предпринимательства.  
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Неравенство 
доходов. Перераспределение доходов. 
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Семейное потребление. Прожиточный минимум. Права потребителей. 
Инфляция. Роль банков в экономике. Занятость и безработица. Причины безработицы. 
Мировое хозяйство. Международная торговля. 
4.Практикум по теме «Экономика». 

9 класс 
Введение (1 ч) 
 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома.  
Политика (9 ч) 

Политика. Власть. Внутренняя и внешняя политика.  
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Политический режим. Демократия. Правовое государство. Верховенство права. Гражданское 
общество и правовое государство. Участие граждан в политической жизни. Местное 
самоуправление. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
1.Практикум по теме «Политика» 

Право (18 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Правоотношения, субъекты 
права.  
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. 
Правоохранительные органы.  
Конституция Российской Федерации. Основной закон государства.  
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. Особенности гражданских правоотношений. 
Гражданско-правовые споры. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя. Семейные правоотношения. Правоотношения 
родителей и детей. Административные правоотношения. Административные 
правонарушения.  
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  
Социальная государства политика.  
Международное гуманитарное право. Международно-правовая зашита жертв вооружённых 
конфликтов. 
 Законодательство в сфере образования.  
2.Практикум по теме «Право». 

 
2.2.2.8. ГЕОГРАФИЯ                                                                                                                 

( И. И. Баринова, Т. П. Герасимова, В. А. Коринская, В. П. Дронов) 
5 класс 

Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 
Земле.  
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.  
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география -  два 
основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 
метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод.  
        Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.  
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы.  
1. Важнейшие открытия древности и Средневековья.  
2. Важнейшие географические открытия. 
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         Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 
Вселенной. Система мира по Птолемею.  
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселен ной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.  
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы.  
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. 
П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.  
          Виды изображений поверхности Земли (4ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по солнцу. Ориентирование 
по звездам. Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. План местности. Географическая карта.  
Практические работы. 
3. Ориентирование по компасу.  
4. Составление простейшего плана местности.  
           Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры.  
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. 
 Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.  
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 
Значение почвы.  
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?  
 

6 класс 
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.  
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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 (21 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 о 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 (6ч) 
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 
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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 на Земле. Распространение организмов на 
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 
Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы.  
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
Население Земли (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. 

Перечень  географических объектов (номенклатура) 
Тема «План и карта» 
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная  Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий 
Тема «Литосфера»  
Равнины:  Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 
Китайская,  Великие равнины (Северная Америка); 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; 
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 
Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас; 
Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба,  Килиманджаро, Котопахи, 
Этна; 
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 
Камчатка, Кордильеры. 
Тема «Гидросфера» 
Моря:  Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 
Карибское; 
Заливы:  Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский; 
Проливы:   Берингов, Гибралтарский,  Магелланов, Дрейка, Малаккский; 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 
Гвинея; 
Полуострова:  Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка; 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, 
Бразильское; 
Реки:  Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 
Хуанхэ; 
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика,  
Верхнее; 
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Области оледенения; Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 
Тема «Человечество на Земле» 
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, 
Токио. 
Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, 
Россия, США, Франция, Япония. 

7 класс 
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ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

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. 
 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 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.  
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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.  
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Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 
широтной зональности в размещении природных 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 иссле 
дования Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 
материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.  



254 

 

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 (2ч) 
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.  
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26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 
сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятни ков природы и 
культуры. 

Темы проектных работ 
1. Создание макета «Глобус Земли через 200 млн лет». 
2. Создание устного журнала «Отображение особенностей природы в фольклоре 
народов мира». 
3. Составление карты «Влияние климата на жилища людей в разных частях света». 
4. Составление памятки туристу, отправляющемуся в кругосветное путешествие.  
5. Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем».  
6. Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?». 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
Тема «Африка»:  
Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали,  
остров Мадагаскар; Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 
плоскогорье, вулкан Килиманджаро; реки:  Нил, Конго, Нигер, Замбези; озера: Виктория, 
Танганьика, Чад. Страны:  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа), Лагос),  
Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун).  
Тема «Австралия и Океания»: 
Природа: полуостров   Кейп-Йорк; Большой Арктический залив; острова: Новая Зеландия, 
Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой 
Барьерный риф; Большой Водораздельный  хребет; гора Концюшко; Центральная 
низменность; река Муррей, озеро Эйр. Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 
Тема «Южная Америка»: 
Природа:  Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; горы Анды и 
Аконгагуа, Бразильское и Гвианское  плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности; 
реки: Парана, Ориноко,  Амазонка;  озера: Титикака, Маракайбо. Страны: Бразилия (Рио-де-
Жанейро), Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 
Тема «Северная Америка»: 
Природа: полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска;  заливы: Мексиканский, Гудзонов, 
Калифорнийский; остова: Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские 
острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; горные системы 
Кордильер и Аппалачей, Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора 
Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки: Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 
озера: Великие  озера (Мичиган, Верхнее, Онтарио, Гурон, Эри), Виннипег, Большое 
Соленое. Страны:  Канада (Оттава, Монреаль), США ( Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-
Франциско, Лос-Анжелес), Мексика ( Мехико), Куба (Гавана). 
Тема «Евразия»: 
Природа:  полуостров  Таймыр, Кольский,  Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай,  
Корея; моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское,  Японское;  заливы: Финский, 
Ботнический, Персидский; проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова: Новая 
Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины: Западно-
Сибирская,  Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское , Декан; горы: Альпы, 
Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; реки: Обь с 
Иртышом, Лена, Амур, Амурдарья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра,  Висла, Хуанхэ, 
Янцзы, Инд, Ганг; озера: Онежское,  Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Байкал, 
Лобнор. Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их 
столицы и крупнейшие города. 

 
8 класс 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 
страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 
точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 
Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.  
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Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 
Реформа системы исчисления времени в России.  
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 
XVI — начала XVII в. Открытия Нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. 
Исследования XIX—XX вв. Современное административно-территориальное 
устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, 
области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования. 
Практические работы.  
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?». 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 
Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых.  
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 
Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 
рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Практические работы.  
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (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, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 
умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 
жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические 
условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 
Практические работы.  
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля, годового количества осадков на территории страны.  
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 
Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 
реками.  
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 
сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 
подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 
образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные 
ресурсы. Роль воды в жизни человека.  
Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 
охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 
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ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 
Разнообразие почв. 
 Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 
каштановые, светло-каштановые.  
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 
нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
Почвы родного края.  
Практические работы.  
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, 
рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 
растительности России. Разнообразие животного мира России.  
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 
живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.  
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.  
Практические работы.  
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 
компонентов природного комплекса. 
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)  
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 
территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 
природные и антропогенные.  
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 
арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие 
компоненты природы и человека.  
Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 
положения и высоты гор.  
Практические работы.  
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 
История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 
Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины 
и проблемы их рационального использования.  
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 
Северного Кавказа.  
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 
Экологические проблемы Урала.  
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 
природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 
Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 
положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 
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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. 
Творческие работы.  

 Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; 
по национальным паркам; по рекам и озерам.  

 Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 

 Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, 
Среднему, Южному.  

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 
равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 
прирастать Сибирью будет...”». 

Раздел III. Человек и природа (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 природными явлениями.  
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 
природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты.  
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза.  
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. 
Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 
 

Перечень  географических объектов (номенклатура) 
Тема «Географическое положение России»: 
Мыс Флигели, Мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, Кавказ, Гданьский 
залив, Балтийская коса, Куршская коса, город Калининград, мыс Дежнева, Берингов пролив, 
Кольский полуостров, Финский залив, пролив Лаперуза, пролив Кунаширский; моря: 
Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро;  архипелаги: 
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова Северная Земля, 
острова Врангеля, остров Сахалин, Курильские острова; полуостров Камчатка, Ямал; 
Пенжинская губа.  
Тема « Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»: 
Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 
возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; 
Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана),  Кумо-Манычская впадина; горы: Кавказ 
(Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, 
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Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. Бассейны нефтегазоносные:  Баренцево-Печорский, 
Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. Бассейны каменноугольные: 
Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 
Южно-Якутский.  Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье 
(Коршуновское), Горная Шория. Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, 
Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. Фосфатные 
месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. Месторождения солей: Прикаспий, 
Предуралье, юг Западной Сибири. 
Тема «Климат»: Оймякон. 
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»:  
Реки:  Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур. Озера: Чудское, Онежское,  Ладожское, Байкал. Водохранилища: Куйбышевское, 
Рыбинское,  Братское. Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские 
бассейны.  
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»: 
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 
Тема «Природные регионы России»: 
Европейский Север:   моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. 
Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский, Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, 
Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: 
Печорская. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озера: Имандра. Беломорско-
Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский.  Месторождения: апатитов, 
руд черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии.  
Центральная Россия: Моря: Балтийское. Заливы: Финский. Возвышенности: 
Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско-Донская равнина, Мещерская. Реки: Дон, 
Ока, Вятка, Кама, Нева. Озера: Ладожское, Онежское, Чудское,  Псковское, Ильмень, 
Селигер. Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. Каналы: Мариинская система, Волго-
Балтийский,  им. Москвы (Москва-Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный. 
Подмосковный  угольный бассейн. КМА. 
Поволжье: Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. 
Реки: Волга, Дон. Озера: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, 
Цимлянское. Канал: Волго-Донский. Заповедники и национальные парки:  Астраханский, 
национальный парк Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак.  
Северный Кавказ:  Моря: Азовское, Черное. Проливы:  Керченский. Полуострова: 
Таманский. Возвышенности: Ставропольская.  Горы: Большой Кавказ, гора Казбек, гора 
Эльбрус. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина. Реки: 
Кубань, Кума, Терек.  Заповедники: Тебердинский. Месторождения цветных металлов: 
Большого Кавказа. 
Урал: Пай-Хой, Полярный Урал,  Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 
Южный Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Печора, Кама, Урал, 
Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, 
Башкирский, Ильменский.  
Западная Сибирь:  Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: 
Ямал, Гыданский. Горы: Алтай (гора Белуха),  Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 
Западный Саян. Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. 
Котловины: Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озеры: 
Кулундинское, Чаны, Телецкое. Месторождения:  Западно-Сибирский  нефтегазоносный 
бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн; железные руды Горной Шории, цветные и 
редкие металлы Рудного Алтая. Заповедники:  Алтайский. 
Восточная Сибирь: Моря: Лаптевых, Карское. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. 
Острова: Северная Земля. Возвышенности: Среднесибирское  плоскогорье., плато 
Путорана. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское 
нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-Сибирская. 
Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Нижняя Тунгуска, Подкам енная 
Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озера: Байкал, Таймыр. 
Заповедники:  Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский.   Месторождения: Тунгусский, 
Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; 
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железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие 
металлы Путорана и гор Забайкалья. 
Дальний Восток: Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское.  
Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Пенжинская губа,  Петра 
Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля,  Командорские, Курильские, Сахалин.  
Полуострова: Чукотский, Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское  
нагорье, Чукотское нагорье,  Джугджур,  Сихотэ-Алинь, вулкан Ключевская Сопка, вулкан 
Авачинская Сопка. Равнины:  Зейско-Буреинская, Центральноякутская, Яно-Индигирская, 
Колымская, Среднеамурская низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленек, Лена, Яна, 
Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь.  Водохранилища: Вилюйское, 
Зейское. Озера: Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий,  Остров Врангеля, 
Дальневосточный морской, Кедровая пять. Бассейны буро- и каменноугольные:  Ленский, 
Зыранский, Нижнезейский. Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин  и 
шельф). Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири. Золотые прииски: 
Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.   
 

9 класс 
Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 
запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 
оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные 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. 
Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория Рос сии. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 
России. Страны — соседи России. Экономико- и транспортно-географическое, 
геополитическое и эколого-географическое 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 формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического 
и геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 
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 России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 
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 
XVI—XIX вв.  
Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 
Особенности естественного движения населения в России. Поло# возрастная 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. 
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Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.  
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия 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 ч) 
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 ч) 
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 ч) 
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 машиностроения. 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 трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 
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 нефте- 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. 
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КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.  
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии.  
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения. 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 ч) 
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 
от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 
структура.  
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 
Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 
Перспективы развития животноводства.  
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 
Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития.  
Практические работы.  
7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.  
8. Определение главных районов животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 
периодичности 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 
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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. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. 

Региональная часть курса (26 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  (1 ч) 

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 (1 ч) 
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 ч) 
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 
факторы 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 ч) 
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 Тимано-
Печорская части района.  
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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 
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 ч) 
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: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 
промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 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: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 
пищевая промышленность.  Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 
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 ч) 
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. Население. 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. Урало-Кузнецкий 
комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 
Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона 
Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 
проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная 
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 
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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 страны. 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, топливно-энергетический комплекс. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития.  
Практические работы.  
11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
 

Перечень  географических объектов (номенклатура) 
Тема «География отраслей межотраслевых комплексов»: 
Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и города 
Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, 
Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, 
Иркутск. Центры металлоемкого машиностроения:  Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 
Топливно-энергетический комплекс. Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, 
Астраханское.  Система трубопроводов с Тюменского  севера на запад. ТЭЦ: Сургутская, 
Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-
Илимская.   АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая 
энергосистема  (ЕЭС). 
Металлургический и химико-лесной комплексы. Центры черной металлургии: Череповец, 
Липецк, Старый Оскол,  Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры 
передельной металлургии:  Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-
Амуре. Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов,  Медногорск, Орск, 
Норильск,  Братск, Красноярск, Новосибирск. Центры химико-лесного комплекса:  
Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-
Сибирское,  Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 
Инфраструктурный комплекс. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-
Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, 
Петропавловск-Камчатский. Железнодорожные магистрали:  Транссибирская, БАМ. 
Тема «Регионы России»: 
Европейский Север.  Месторождения: апатитов, руд черных и цветных металлов Кольского 
полуострова и Карелии. Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, 
Череповец, Воркута. Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС. 
Центральная Россия:. Подмосковный  угольный бассейн. КМА. Города: Москва и 
подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Нижний Новгород, Владимир, Калиниград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 
Поволжье: Месторождения солей: Баскунчак.  Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 
Саратов, Волгоград, Астрахань.  
Северный Кавказ:  . Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. Города:  
Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 
Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 
Урал: Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 
Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 
Западная Сибирь:  Месторождения:  Западно-Сибирский  нефтегазоносный бассейн, 
Кузнецкий каменноугольный бассейн; железные руды Горной Шории, цветные и редкие 
металлы Рудного Алтая.  Сургутская ТЭЦ.  Города:  Новосибирск,  Омск, Томск, Тюмень, 
Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск,  Барнаул. Технополисы: 
Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Газовые 
концерны: «Газпром». 
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Восточная Сибирь:  Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-
Хемский, Южно-Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; 
Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 
Трансибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый).  Города: Диксон, Дудинка,  Норильск, 
Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 
Дальний Восток: Бассейны буро- и каменноугольные:  Ленский, Зыранский, Нижнезейский. 
Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин  и шельф). Месторождения цветных 
металлов: Северо-Восток Сибири. Золотые прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.  
Амуро-Байкальская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, 
Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.  

 
2.2.2.9. МАТЕМАТИКА                                                                                                             
( Виленкин Н.Я., Жохов В.И.) 

5 класс 
Тема 1. Натуральные числа (18 ч).  
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические  фигуры: отрезок, прямая, луч, 
треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 
Основная цель - обобщить и систематизировать сведения о натуральном числе, полученные 
в начальной школе; закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел, 
умножение и деление, закрепить навыки построения  и измерения отрезков. 
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 
координаты  точки. Здесь начинается формирование таких важных умений,  как  умения 
начертить  координатный луч и отметить  на нем заданные числа, назвать число, 
соответствующее данному делению на координатном луче.  
Тема 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч)  
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 
Числовые выражения. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 
уравнений. 
Основная цель – закрепить и развивать навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий 
(сложение и вычитание). 
Тема 3. Умножение и деление натуральных чисел (21 ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 
Решение текстовых задач. 
Основная цель – закрепить и развивать  навыки арифметических действий с натуральными 
числами. 
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 
деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается 
работа по формированию навыков решения уравнений на основе  зависимости между 
компонентами действий. 
Тема 4. Площади и объемы (15 ч). 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 
Основная цель – расширить представления учащихся  об измерении геометрических 
величин на примере  вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 
сведения о единицах измерения. 
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 
отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к 
другим в соответствии с условием задачи. 
Тема 5. Обыкновенные дроби (26 ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями. 
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
введения десятичных дробей. 
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
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привлечено к сравнению дробей с одинаковыми  знаменателями, к выделению целой части 
числа. С пониманием смысла дроби связаны  три основные задачи на дроби, осознанного 
решения которых важно добиться от учащихся. 
Тема 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение  и вычитание десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 
Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное 
значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 
десятичного разряда.  
Тема 7. Умножение  и деление десятичных дробей (25 ч) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Решение текстовых задач.  
Основная цель – выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
Тема 8. Инструменты для вычислений и измерений (15 ч) 
Начальные сведения  о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение углов заданной величины. 
Основная цель – сформировать умения решать  простейшие задачи на проценты, 
выполнять измерение и построение углов. 
У учащихся важно выработать содержательное пони мание смысла термина «процент». На 
этой основе они должны научиться решать три вида задач  на проценты: находить несколько 
процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 
находить, сколько процентов одно число составляет от другого.  
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. 
Тема 9. Повторение. Решение задач. (17 ч) 

 
6 класс 

Тема 1. Делимость чисел (20 ч) 
Делители и кратные числа. Общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости.  Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 
множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 
отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 
действий с обыкновенными дробями. 
Тема 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 
Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.  
Понятие  о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных 
вариантов. Факториал.  
Основная цель – выработать прочные  навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей. 
Тема 3. Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. (31 ч) 
Умножение  и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. Нахождение 
части от целого и целого по его части. Изображение пространственных фигур и описание их 
свойств. Моделирование, изготовление разверток пространственных фигур. 
Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби. 
Тема 4. Отношения и пропорции (18 ч) 
Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональная зависимость. Задачи на пропорции.  Масштаб. Формулы длины  
окружности и площади круга. Моделирование пространственных фигур изготовление 
пространственных фигур из разверток. 
Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин.  
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Тема 5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 
геометрический смысл. Изображение чисел точками координатной прямой, множество 
целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение чисел. Целые числа. 
Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения 
отрицательных чисел. 
Тема 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 
отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 
Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел. 
Тема 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 
положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе.  Периодическая 
дробь. Десятичное  приближение обыкновенной дроби. Применение законов  
арифметических действий для  рационализации вычислений.  Свойства действий с 
положительными и отрицательными числами. Графы. 
Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными 
и отрицательными числами.  
Тема 8. Решение уравнений (13 ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 
слагаемых. Линейные уравнения, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 
уравнений. 
Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований  выражений, 
решению уравнений. 
Тема 9. Координаты на плоскости (13 часов) 
Декартовы координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных 
прямых с помощью угольника и линейки. Построение точки по ее координатам, определение 
координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 
Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной  системой координат на плоскости. 
Тема 10. Повторение. Решение задач (17 ч) 

 
7 класс 
Алгебра  

(Ю.Н.Макарычев) 

Выражения, тождества, уравнения (20ч) 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 
корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 
методом составления уравнений. Статистические характеристики. 
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 
 Функции (12ч) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 
График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 
Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с 
графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 
Степень с натуральным показателем (12 часов) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их 
графики. 
Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями.  
Многочлены (17 часов) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 
множители. 



269 

 

Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители.   
Формулы сокращенного умножения (18 часов) 
Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± 
b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях 
выражений. 
Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 
преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 
множители. 
Системы линейных уравнений (12 часов) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 
его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 
уравнений. 
Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 
применять их при решении текстовых задач. 
Повторение (11 часов)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры 7 класса. 

Геометрия 

(А.В.Погорелов) 

Основные свойства простейших фигур (15 ч) 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина 
отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и её свойства. 
Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 
доказательства. Аксиомы. 
Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 
геометрических фигур. 
Смежные и вертикальные углы (7 ч) 
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла 
и её свойства.  
Основная цель – дать определения смежных и вертикальных углов, научить решать задачи 
с применением свойств данных углов. 
Признаки равенства треугольников (15 ч) 
I, II, III признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольников. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Основная цель – изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение 
доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников. 
Сумма углов треугольника (13 ч) 
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 
параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 
Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых; 
расширить знания учащихся о треугольниках.  
Геометрические построения (9 ч) 
Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойства серединного перпендикуляра 
к отрезку. Основные задачи на построения с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель – систематизировать и расширить знания учащихся о свойствах окружности; 
сформировать умение решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки. 
Повторение (9 ч)  
Основная цель – обобщить и систематизировать знания по изученным темам. 
. 

8 класс 
Алгебра 
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Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция  и ее график. 

Основная цель –  выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Квадратные корни (19ч) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.    
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция у = √х, ее свойства и график.  
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 
иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования 
сражений, содержащих квадратные корни. 
Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям.  
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 
сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 
Неравенства (18 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 
неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.  
Основная цель — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 
одним неизвестным и их системы. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики  (13 ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 
об организации статистических исследований. 
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 
группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 
Повторение (8 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

 

Геометрия 

Четырехугольники (20ч) 
Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 
параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 
линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 
Основная цель –  дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их 
свойствах. 
Теорема Пифагора (19ч) 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 
Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 
углами в прямоугольном треугольнике. Значение синуса, косинуса и тангенса некоторых 
углов. 
Основная цель –  сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 
необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве. 
Декартовы координаты на плоскости (11ч) 
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние 
между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. 
График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс 

углов от 0 до 180. 
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Основная цель –  обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 
координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при решении 
геометрических задач. 
Движение (6ч) 
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. Параллельный 
перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 
Основная цель –  познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 
Векторы  (8ч) 
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 
вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. [Коллинеарные 
векторы.] Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. [Проекция на ось. 
Разложение вектора по координатным осям. 
Основная цель –  познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 
применением для решения геометрических задач; сформировать умение производить 
операции над векторами. 
Повторение. Решение задач  (8ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
геометрии 8 класса). 

 
9 класс 
Алгебра 

Квадратичная функция (22 ч) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, её свойства и график. 
Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции. 
Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов. 
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных ра-
циональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 
вида ах2 + Ьх + с>0 ах2 + Ьх + с<0, где а Ф 0. 
Уравнения и системы уравнений с двумя переменными (17 ч)  
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы. 
Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 
систем. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п 
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  
Основная цель - дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как число-
вых последовательностях особого вида. 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 
Основная цель - ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 
и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 
частоты и вероятности случайного события. 
Повторение (21 ч) 
Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

Геометрия 

Подобие фигур (17 ч) 
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Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их 
свойства. 
Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 
Решение треугольников (11 ч) 
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 
треугольников. 
Многоугольники (14ч) 
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 
многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, описан-
ная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. 
Радиусная мера угла. 
Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 
Площади фигур (12 ч) 
Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 
трапеции. Площади круга и его частей. 
Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять 
площади фигур. 
Элементы стереометрии (3 ч) 
Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 
пространстве. Многогранники. Тела вращения. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 
расположении прямых и плоскостей в пространстве. 
Обобщающее повторение курса геометрии (11 ч) 
Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс геометрии основной общеобразовательной школы. 

 
2.2.2.10. ФИЗИКА 

(Перышкин А.В.) 
7 класс 

Физика и физические методы изучения природы. (4ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 
Демонстрации.  
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты. 
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  
Измерение длины.  
Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (7 ч) 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
Демонстрации.  
Диффузия в газах и жидкостях.  
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров.  
Лабораторная работа.  
Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (20 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 
помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 
упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 
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силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
Демонстрации.  
Равномерное прямолинейное движение.  
Относительность движения. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Сложение сил.  
Сила трения.  
Лабораторные работы.  
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.  
Измерение скорости.  
Измерение массы тела на рычажных весах.  
Измерение объема твердого тела.  
Измерение плотности твердого тела.  
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  
Измерение жесткости пружины.  
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (22 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-
анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации.  
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления.  
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс.  
Закон Архимеда. 
Лабораторные работы.  
Измерение давления твердого тела на опору.  
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 
механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия.  
Демонстрации.  
Простые механизмы. 
Лабораторные работы. 
Выяснение условия равновесия рычага.  
Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Обобщающее повторение (2 ч) 

 
8 класс 

Тепловые явления (24ч) 

        Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. 
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Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура 
плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение изменения 
агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации: 
1. Принцип действия термометра. 
2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
3. Теплопроводность различных материалов. 
4. Конвекция в жидкостях и газах. 
5. Теплопередача путем излучения. 
6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
7. Явление испарения. 
8. Кипение воды. 
9. Постоянство температуры кипения жидкости. 
10. Явления плавления и кристаллизации. 
11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
13. Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы:  
1. Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры. 
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определение влажности 

воздуха. 

Электрические явления (26 ч) 
      Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
     Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 
Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 
и параллельное соединения проводников. 
      Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 
электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока. 
Демонстрации: 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Проводники и изоляторы. 
5. Электризация через влияние 
6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 
7. Закон сохранения электрического заряда.  
8. Устройство конденсатора.  
9. Энергия заряженного конденсатора. 
10. Источники постоянного тока. 
11. Составление электрической цепи. 
12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 
14. Электрический разряд в газах. 
15. Измерение силы тока амперметром. 
16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 
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17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
18. Измерение напряжения вольтметром.  
19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
20. Реостат и магазин сопротивлений. 
21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках 

электрической цепи. 
2. Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. 
3. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра. 
4. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (6 ч) 
      Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации: 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Световые явления (8 ч) 
       Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 
оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации: 
1. Источники света. 
2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 
4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 
6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 
1. Получение изображения с помощью линзы. 

Обобщающее повторение (4 ч) 
 

9 класс 
Законы взаимодействия и движения тел (22 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 
равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 
Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. 
Демонстрация 
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Взаимодействие тел. 
Явление инерции. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Невесомость. 
Сила трения. 
 
Лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные 

и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 
Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 
звука. Эхо.  
Демонстрация 
Механические колебания. 
Колебание математического и пружинного маятника. 
Преоброзавание энергии при колебаниях. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Механические волны. 
Поперечные и продольные волны. 
Звуковые колебания. 
Условия растростронения звука. 
Лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 
длины его нити 

Электромагнитное поле (18 ч) 
 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 
контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 
Демонстрация 
Магнитная стрелка. 
Силовые линии магнитного электромагнитного поля. 
Правило буравчика 
Направление индукционного тока 
Генератор переменного тока 
Трансформатор 
Конденсатор.  
Колебательный контур. 
Преломление света. 
Дисперсия света 
Лабораторные работы 
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Изучение явления электромагнитной индукции. 
Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 
живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Демонстрация 
Модель опыта Резерфорда 
Лабораторные работы 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Обобщающее повторение (6 ч) 
 

2.2.2.11. ИНФОРМАТИКА 
(Семакин И.Г. ) 

7 класс 
1. Введение в предмет 1 ч.  
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики. 
2. Человек и информация 4 ч (3+1) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 
редактирования. 
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 
Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 
данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 
функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 
файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 
менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 
антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 
с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 
словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 
при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными 
и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  
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При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5.Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 
изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора. 

6.Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 
1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи данных.Информационные услуги компьютерных сетей: 
электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — 
«Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 
файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 
использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных 
объектов из Интернета (файлов, документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 
имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей. 
3. Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч (5 + 5) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 
типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 
редактирование БД. 
Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и 
сложные 
логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями 
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поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 
составными условиями поиска; 
сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 
данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 
геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 
4. Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 
расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 
число, формула. 
Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 
электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 
таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 
данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 
решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 
фрагментами ЭТ (удаление и 
вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 
9 класс 

1.Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.Понятие алгоритма и его свойства. 
Исполнитель алгорит-мов: назначение, среда исполнителя, система команд испол-нителя, 
режимы работы.Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 
язык). Линейные, ветвящиеся и цикли-ческие алгоритмы. Структурная методика 
алгоритмизации. Вспо могательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и цикличе-ских алгоритмов управления исполнителем; составление 
алго-ритмов со сложной структурой; использование вспомогатель-ных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). 
2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 
вывод данных.Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 
Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 
записи основ-ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, ци-клов. 
Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов.Этапы 
решения задачи с использованием программирова-ния: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирова-ние, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой програм-мирования на языке Паскаль; 
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, вет-
вящихся и циклических программ; программирование обра-ботки массивов. 
3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 
ресурсов. Информацион-ные ресурсы современного общества. Понятие об информаци-
онном обществе. Проблемы безопасности информации, этиче-ские и правовые нормы в 
информационной сфере. 
 

2.2.2.12.ХИМИЯ 
(Н.Н.Гара) 

8 класс 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (20 часов) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства.  
Методы познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 
отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 
химические явления. Химические реакции.   
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная, 
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки.  Простые и 
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сложные вещества. Химические элементы. Металлы и неметаллы. Язык химии. Знаки 
химических элементов.   Атомная единица масса.     Относительная атомная масса. Закон 
постоянства состава веществ.  Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 
Качественный и количественный состав вещества. Массовая доля химического элемента в 
соединении.  
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности.     
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 
М.В.Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций по числу исходных и 
полученных веществ. 
Демонстрация.  
Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. Способы 
очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара. Нагревание парафина. 
Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, 
сульфата меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида 
меди (II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. Примеры простых и 
сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержненевые модели молекул 
метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода (IV). Модели кристаллических 
решеток разного типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 
Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов 
и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди 
железом. 
Практическая работа.  
1. «Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени». 
2. «Очистка загрязненной поваренной соли».  
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 
формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 2. Кислород (5 часов) 
Кислород, его общая характеристика. Нахождение в природе. Получение кислорода в 
лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства кислорода и его 
применение. Горение. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 
кислорода.  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
Демонстрация. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание 
кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия 
возникновения и прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха.  
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 
Практическая работа.  
3.Получение и свойства кислорода. 

Тема 3. Водород (3 часа) 
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры 
безопасности  при работе с водородом. Применение водорода. 
Демонстрация: получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, 
горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  
Лабораторные опыты: получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 
водорода с оксидом меди (II). 
Практическая работа. 
4.Получение водорода и исследование его свойств. 

Тема 4. Растворы. Вода (7часов) 
Вода.  Методы  определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды.  Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость в воде. Массовая доля 
растворенного вещества.  
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Демонстрация. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, 
магнием, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание 
полученных растворов индикатором. 
Практическая работа.  
5. Приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 
определенной концентрации. 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 часов) 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 
Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 
газов при химических реакциях. 
Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 
Расчетные задачи. Вычисления с использованием «масса», «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем». Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Тема 6. Важнейшие  классы неорганических соединений (11 часов) 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 
и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические  свойства, получение 
и применение оксидов.  
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физическая и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации.  Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 
Вытеснительный ряд металлов. 
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы  получения солей. Применение солей.  
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрация. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи 
кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, 
оснований, амфотерных гидроксидов и солей. 
Практическая работа. 
6.Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 
соединений». 

Тема 7. Периодический закон и строение атома (7 часов) 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. периодическая система как естественно-научная 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового 
элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 
Строение  атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.  
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса современная 
формулировка понятия  «химический элемент». 
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 
емкости. Заполнение электронных слоев у атомов  элементов  первого-третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона. 
Значение  периодического закона. Научные достижения Д.И.Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание  существования неоткрытых  элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность 
Д.И.Менделеева. 
Демонстрации. Физические  свойства щелочных металлов Взаимодействие  оксидов натрия, 
магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 
Взаимодействие  натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов.   Взаимодействие  
алюминия с хлором, бромом, иодом. 
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Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь: полярная и  
неполярная. Ионная связь. Валентность элементов в свете  электронной теории. Степень 
окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 
Демонстрация. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 
ионными связями. 

9 класс  
Раздел 1. Многообразие  химических реакций (15 часов) 

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления.  Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса.  
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе.  
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Демонстрации. 
 Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка  с соляной и уксусной 
кислотами. Взаимодействие оксида меди (II)  с серной кислотой разной концентрации пр  
разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в 
расплавленной селитре. 
Практическая работа.  
1.Изучение  влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 
Расчетные задачи. 
Вычисление по термохимическим уравнениям. 
Тема 2. Химические реакции в водных растворах (9 часов) 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Гидратная теория растворов.  Электролитическая диссоциация кислот, оснований 
и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 
Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 
Демонстрации. 
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 
электрическом поле 
Лабораторные опыты.  
Реакции обмена между растворами электролитов. 
Практическая работа. 
2.Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 
электролитов». 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 часа) 
Тема 3. Галогены (5 часов) 
Неметаллы. Галогены. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 
Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 
Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее 
соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
Демонстрации.  
Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 
Лабораторные опыты. 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 
Практическая работа. 
3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 
Тема.4. Кислород и сера (8 часов) 
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Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 
свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 
кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и 
химические  свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на 
сульфит-ионы. Оксид серы  (VI). Серная кислота. Химические  свойства  разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 
реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 
серной кислоты. 
Демонстрации. 
Аллотропные модификации серы. Образцы  природных сульфидов и сульфатов. 
Лабораторные опыты. 
Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 
Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 
Практическая работа. 
4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 
Расчетные задачи. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества,  объему или количеству вещества, 
содержащего определенную долю примесей. 
Тема 5. Азот и фосфор (9 часов) 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 
свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 
химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее соли.  
Окислительные свойства азотной кислоты.  Получение  азотной кислоты в лаборатории. 
Химические реакции, лежащие  в основе получения азотной кислоты в промышленности. 
Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
Демонстрации.  
Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
Лабораторные опыты.  
Взаимодействие солей аммония со щелочами.  
Практические  работы.  
5.Получение аммиака и изучение его свойств. 
Тема 6. Углерод и кремний (8  часов) 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 
модификации, физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее 
соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 
Органические соединения углерода. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 
Демонстрации.  
Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 
силикатов. Лабораторные опыты.  
Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на карбонат -ион. 
Практическая работа.  
6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
Расчетные задачи. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов 
реакции по массе. 
Тема 7. Металлы (13 часов) 
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение  их атомов.   Металлическая связь. 
Физические свойства металлов. Ряд напряжения металлов (электрохимический ряд 
напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения 
металлов. Сплавы металлов. 
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе,  строение 
их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 
щелочных металлов и их соединений.  
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Щелочноземельные металлы.  Положение щелочноземельных металлов в ПСХЭ, строение 
их атомов. Нахождение в природе.  Магний и кальций, их важнейшие  соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения.  
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.  Нахождение в 
природе. Физические и химические  свойства железа.  Важнейшие соединения железа: 
оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы Fe2+  и   
Fe3+ . 
Демонстрации.  
Образцы важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, руд 
железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 
Лабораторные опыты.  
Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 
Ознакомление  со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 
гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные 
реакции на ионы Fe2+  и   Fe3+ . 
Практическая работа. 
7. Решение экспериментальных задач по теме  «Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 
вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 
количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор  важнейших органических соединений (9 часов) 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 
основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан –простейшие 
представители предельных углеводородов.  Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов.  Гомологи.  Физические и химические 
свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 
предельных углеводородов. Применение метана.  
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакции полимеризации. Полиэтилен. 
Применение этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена.  
Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических 
соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 
глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы 
(глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 
структурные звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
Демонстрации.  
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 
продуктов горения. Получение этилена.  Качественные реакции на этилен.  
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 
Получение и свойства уксусной кислоты.   
Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 
Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида 

2.2.2.13.БИОЛОГИЯ  
   (Б.В.Захаров, Н.И.Сонин) 

Введение в биологию.5 класс 

Основное содержание 
разделов по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 
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Живой организм: 
строение и изучение (8 ч) 
Введение. 
Что такое живой организм. 
Наука о живой природе. 
Методы изучения природы. 
Увеличительные приборы. 
Живые клетки. 
Химический состав клетки. 
Великие естествоиспытатели 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 
Выделяют существенные признаки живых организмов. 
Определяют основные методы биологических 
исследований. Учатся работать с лупой и световым 
микроскопом, готовить микропрепараты. Выявляют 
основные органоиды клетки, различают их на 
микропрепаратах и таблицах. Сравнивают химический 
состав тел живой и неживой природы. Объясняют вклад 
великих естествоиспытателей в развитие биологии и 
других естественных наук 

Многообразие живых орга- 
низмов (14 ч) 
Как развивалась жизнь на 
Земле. Разнообразие живого. 
Бактерии. 
Грибы. 
Водоросли. 
Мхи. 
Папоротники. 
Голосеменные растения. 
Покрытосеменные (цветковые) 
растения. 
Значение растений в природе 
и жизни человека. 
Простейшие. 
Беспозвоночные. 
Позвоночные. 
Значение животных в природе и 
жизни человека 

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. 
Определяют предмет изучения систематики. Выявляют 
отличительные признаки представителей царств живой 
природы. Сравнивают представителей царств, делают 
выводы на основе сравнения. Приводят примеры 
основных представителей царств природы. Объясняют 
роль живых организмов в природе и жизни человека. 
Различают изученные 
объекты в природе, таблицах. Выявляют существенные 
признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 
организмов. Осваивают навыки выращивания растений и 
домашних животных. Оценивают 
представителей живой природы с эстетической точки 
зрения. Наблюдают и описывают внешний вид 
природных объектов, их рост, развитие, поведение, 
фиксируют результаты и формулируют выводы. 
Работают с учебником (текстом, иллю- 
страциями). Находят дополнительную информацию в 
научно-популярной литературе, справочниках 

Среда обитания живых 
организмов (6 ч) 
Среды обитания. Экологические 
факторы. 
Жизнь на разных материках. 
Природные зоны Земли. 
Жизнь в морях и океанах 

Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, 
а также называют виды растений и животных, 
населяющих их. 
Выявляют особенности строения живых организмов и 
объясняют их взаимосвязь со средой обитания. 
Приводят примеры типичных обитателей материков и 
природных зон. Прогнозируют последствия изменений в 
среде обитания для живых организмов. Объясняют 
необходимость сохранения среды обитания для охраны 
редких и исчезающих  биологических объектов. 
Называют природные зоны 
Земли, характеризуют их основные особенности и 
выявляют закономерности распределения организмов в 
каждой из сред 

Человек на Земле (5 ч) 
Как человек появился на Земле. 
Как человек изменил Землю. 
Жизнь под угрозой. 
Не станет ли Земля пустыней? 
Здоровье человека и 
безопасность жизни 

Описывают основные этапы антропогенеза, характерные 
особенности предковых  форм человека разумного. 
Анализируют последствия хозяйственной деятельности 
человека в природе. Называют исчезнувшие виды 
растений и животных. Называют и узнают в природе 
редкие и исчезаю- 
щие виды растений и животных. Выясняют, какие редкие 
и исчезающие виды растений и животных обитают в их 
регионе. Объясняют причины исчезновения степей, 
лесов, болот, обмеления рек. Обосновывают 
необходимость соблюдения правил поведения в природе 
и выполнения гигиенических требований и правил 
поведения, направленных на сохранение здоровья 

Резервное время — 2 ч  
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Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 6 класс 
Основное содержание 
разделов по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Строение растительного 
организма (10 ч) 
Строение и жизнедеятельность 
клетки. 
Ткани растений. 
Вегетативные органы растений. 
Генеративные органы растений 

Формулируют личную цель изучения биологии в 6 классе. 
Разрабатывают правила бесконфликтного 
взаимодействия с одноклассниками. Зарисовывают 
клетки и ткани. Представляют текстовую информацию в 
графическом виде. Сравнивают различные типы тканей, 
соотносят особенности строения ткани и выполняемые 
ею функции. Рассматривают с помощью микроскопа 
клетки и ткани растений. Распознают такни, входящие в 
состав веетативных органов. Соотносят особенности 
строения органа и выполняемые им функции. 
Сравнивают различные вегетативные органы между 
собой, представляют результаты сравнения графически. 
Распознают генеративные органы на иллюстрациях и 
моделях. Зарисовывают генеративные органы. Выявляют 
функции, выполняемые различными частями 
генеративных органов. Изучают строение семени в 
процессе лабораторной работы. Представляют 
текстовую информацию в графическом виде 

Жизнедеятельность 
растительного организма 
(7 ч) 
Питание. 
Дыхание, обмен веществ 
и выделение у растений. 
Транспорт веществ. 
Регуляция процессов 
жизнедеятельности и движение 
растений. 
Бесполое размножение 
растений. 
Половое размножение 
растений.Рост и развитие 
растений 

Выделяют главную и второстепенную информацию в 
тексте параграфа, формулируют вопросы к 
прочитанному. Характеризуют основные процессы 
жизнедеятельности растений, представляют текстовую 
информацию в графическом виде. Проектируют 
эксперимент, демонстрирующий протекание основных 
процессов жизнедеятельности в теле растения. На 
основе выделенной из текстов основного и 
дополнительных источников главной информации 
делают краткое сообщение. Формулируют вопросы. 
Выявляют существенные признаки полового и бесполого 
размножения. Определяют  последовательность 
процессов полового размножения растений и 
прорастания семени. Анализируют результаты 
проведения опыта 

Бактерии, грибы, лишайники 
(4 ч) 
Подцарство Настоящие 
бактерии. Подцарства 
Архебактерии 
и Оксифотобактерии. 
Строение грибов. 
Многообразие грибов. 
Группа лишайники 

На основе выделенной из текста основного и 
дополнительных источников главной информации 
делают краткое сообщение. Оценивают надежность 
дополнительных источников информации. Выявляют 
существенные общие и индивидуальные признаки 
бактерий, грибов, лишайников. Анализируют особенности 
процессов жизнедеятельности бактерий, представляют 
информацию в текстовом и графическом виде 

Царство растения (10 ч) 
Группа водоросли. 
Отдел Моховидные. Отдел 
Папоротниковидные. Отдел 
Плауновидные и Хвощевидные. 
Отдел Голосеменные растения. 
Отдел Покрытосеменные 
(цветковые) растения. 
Многообразие покрытосеменных 
растений 

Записывают в тетради формулировки определений 
новых терминов, чертят обобщенную схему жизненного 
цикла растений; сопоставляют характерные черты 
растений, бактерий и грибов, представляют результаты 
сравнения в виде таблицы или диаграммы Эйлера-
Венна. Составляют характеристику водорослей. На 
гербарных образцах и фотографиях распознают группы 
водорослей. Разрабатывают проект, демонстрирующий 
значение водорослей в природе и жизни человека. 
Рассказывают о фотосинтезе и условиях его протекания. 
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Перечисляют проблемы, с которыми столкнулись 
растения на суше (сила тяжести, недостаток воды, 
необходимого для фотосинтеза и размножения, 
колебания температуры и т. д.). Выдвигают гипотезы 
относительно того, какие особенности строения и 
процессов жизнедеятельности помогли высшим 
растениям адаптироваться к условиям наземно-
воздушной среды. За полняют таблицу «Сравнительная 
характеристика отделов споровых растений» на основе 
рассказов одноклассников. Приводят и обсуждают 
доказательства или опровержения выдвинутых ранее 
гипотез. Выполняют лабораторные работы по 
инструктивным карточкам. Делают выводы о том, как 
связаны особенности строения и процессов 
жизнедеятельности мхов и папоротников с выбором 
имиместообитания, предполагают возможные 
местообитания этих растений в своей местности. 
Находят информацию о значении споровых растений. 
Рассказывают о строении и размножении 
покрытосеменных растений: перечисляют вегетативные и 
генеративные органы, ткани, входящие в состав органов, 
описывают особенности вегетативного и полового 
размножения, указывают строение и зна чение семени и 
плода. Обсуждают вопросы: «Как вы думаете, те 
покрытосеменные растения, которые нас окружают, это 
половое или бесполое поколение растений?», «Какие 
преимущества это, на ваш взгляд, дает  
покрытосеменным растениям?», «Почему  
представителей других отделов растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны) многие из вас не замечали в 
обычной жизни и считали, что все растения такие, как 
покрытосеменные?», «Как может выглядеть гаметофит у 
семенных растений?», «Образуют ли семенные растения 
споры?». Заполняют таблицу «Сравнительная 
характеристика семенных растений». Сравнивают 
характерные черты споровых и семенных растений в 
виде таблицы или диаграммы Эйлера-Венна. 
Представляют сообщения (презентации); оценивают 
сообщения (презентации) с помощью критериев; 
предоставляют обратную связь выступающим в виде 
устного отзыва 

Эволюция растений (1 ч) 
Эволюция растений 

Формулируют определение понятия «эволюция». 
Создают схему эволюции растений в группах. 
Представляют схемы классу, отвечают на вопросы 

Растения и человек (1 ч) 
Растения и человек. Охрана 
растений 

Высказывают собственное мнение в отношении 
воздействия деятельности человека на растительный 
мир, является ли это проблемой, приводят примеры, 
доказательства в пользу своей позиции 

Резерв — 2 ч  

 

Многообразие живых организмов.Животные. 7 класс 

Основное содержание 
разделов по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Введение. Общая 
характеристика животных (1 ч) 

Характеризуют животный организм как целостную 
систему. Распознают уровни организации живого и 
характеризуют каждый из них. Объясняют особенности 
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жизнедеятельности животных, отличающие их от 
представителей других царств живой природы. 
Анализируют родословное древо животного царства, 
отмечая предковые группы животных и их потомков. 
Распознают систематические категории животных и 
называют представителей крупных таксонов. 
Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль 
различных животных в них. Анализируют роль 
представителей разных видов в биоценозах и объясняют 
причины их взаимоотношений. Составляют краткий 
конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению 
с презентацией «Мир животных» 

Подцарство Одноклеточные 
животные (2 ч) 
Подцарство Одноклеточные. 
Общая характеристика. 
Тип Саркожгутиконосцы. Тип 
Споровики. 
Тип Инфузории, или Ресничные 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, 
отмечая структуры, обеспечивающие выполнение 
функций целостного организма. Анализируют роль 
представителей разных видов одноклеточных 
организмов в биоценозах, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. Дают развёрнутую 
характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. 
Распознают представителей саркожгутиконосцев, 
вызывающих заболевания у человека. Дают 
характеристику типа Споровики. Распознают и 
описывают представителей споровиков, вызывающих 
заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития 
малярийного плазмодия и объясняют причины 
заболевания малярией. Отмечают меры профилактики 
малярии и других заболеваний, вызываемых 
споровиками. Дают характеристику типа Инфузории. 
Распознают и описывают отдельных представителей. 
Составляют таблицу «Сравнительная характеристика 
простейших». Выполняют практические работы 
«Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории-
туфельки» 

Беспозвоночные животные 
(16ч) 
Подцарство Многоклеточные. 
Общая характеристика. Тип 
Губки. 
Тип Кишечнополостные. 
Тип Плоские черви (свободно- 
живущие). 
Тип Плоские черви (паразитиче- 
ские). 
Тип Круглые черви (нематоды). 
Тип Кольчатые черви. 
Тип Моллюски. 
Тип Членистоногие. Класс 
Ракообразные. 
Класс Паукообразные. 
Класс Насекомые. 
Тип Иглокожие 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя 
типы симметрии животных. Объясняют значение 
симметрии для жизнедеятельности организмов. 
Объясняют значение дифференцировки клеток 
в многоклеточных организмах и появление первых 
тканей. Кратко описывают представителей типа 
Губки, подчеркивая их значение в биоценозах и для 
человека. Составляют краткий конспект текста  урока. 
Готовятся к устному выступлению. Характеризуют 
особенности организации и жизнедеятельности 
кишечнополостных. Приводят примеры представителей 
классов кишечнополостных и сравнивают черты их 
организации. Объясняют значение дифференцировки 
клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого 
клеточного типа. Отмечают роль кишечнополостных в 
биоценозах и их значение для человека. Выполняют 
практические работы по изучению плакатов и таблиц,  
отражающих ход регенерации у гидры. Обсуждают 
демонстрации, предусмотренные программой (работа в 
малых группах). Составляют краткий конспект урока. 
Дают общую характеристику типа Пло ские черви. 
Анализируют систематику типа. Характеризуют 
представителей класса Ресничные черви, приводят при- 
меры представителей и отмечают их роль в биоценозах. 
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Характеризуют представителей ленточных червей. 
Распознают черты приспособленности к паразитизму 
в их организации. Характеризуют паразитизм как форму 
взаимоотношений организмов, жизненные циклы 
паразитов. Зарисовывают жизненные циклы ленточных 
червей — паразитов человека и животных, выделяя 
стадии развития, опасные для заражения человека 
(инвационные стадии). Характеризуют представителей 
класса Сосальщики. Зарисовывают жизненный цикл 
сосальщиков на примере печеночного сосальщика, выде- 
ляя инвазивные стадии. Готовятся к устному  
выступлению и презентации на тему «Плоские черви — 
паразиты человека. Профилактика паразитарных 
заболеваний». Дают общую характеристику типа 
Круглые черви на примере человеческой аскариды. 
Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют 
инвазионные стадии. Объясняют меры профилактики 
аскаридоза. Приводят примеры свободноживущих 
круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. Дают 
общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают 
прогрессивные черты организации кольчатых червей, 
сопровождавшие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации плоских и кольчатых 
червей, результаты заносят в таблицу. Оценивают 
значение возникновения вторичной полости тела — 
целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, 
распознают характерные черты многощетинковых, 
малощетинковых и пиявок. Объясняют значение 
кольчатых червей в биоценозах, медицинское значение 
пиявок. Выполняют практическую работу «Внешнее 
строение дождевого червя». Дают общую характеристику 
типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты 
организации моллюсков, сопровождавшие  их 
возникновение. Проводят сравнительный анализ 
организации кольчатых червей и моллюсков, результаты 
заносят в таблицу. Характеризуют систематику 
моллюсков, распознают характерные черты брюхоногих, 
двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют 
значение моллюсков в биоценозах и их значение 
для человека. Выполняют практическую работу 
«Внешнее строение моллюсков». Дают общую 
характеристику типа Членистоногие. Отмечают 
прогрессивные черты организации членистоногих, 
сопровождавшие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации кольчатых червей и 
членистоногих, результаты заносят в таблицу. 
Характеризуют систематику моллюсков и их 
происхождение. Дают общую характеристику класса 
Ракообразные, анализируют особенности организации 
речного рака. Характеризуют систематику ракообразных, 
их разнообразие. Распознают представителей высших и 
низших ракообразных, приводят примеры. Оценивают 
роль ракообразных в природе. Дают общую  
характеристику класса Паукообразные, анализируют осо- 
бенности организации паука-крестовика. Характеризуют 
разнообразие, распознают представителей класса — 
пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую 
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роль и медицинское значение паукообразных. Дают 
общую характеристику класса Насекомые, анализируют 
особенности организации таракана. Различают 
типы развития насекомых. Характеризуют систематику 
насекомых, их разнообразие, сравнивают  
представителей различных отрядов. Распознают 
представителей основных отрядов, приводят примеры. 
Оценивают роль насекомых в природе и значение для 
человека. Описывают представителей класса Много- 
ножки иприводят примеры представителей. Дают общую 
характеристику типа Иглокожие. Характеризуют 
основные группы иглокожих, приводят примеры 
представителей. Анализируют значение иглокожих в 
биоценозах 

Тип Хордовые. 
Подтип Бесчерепные. 
Подтип Личиночно-хордовые 
(Оболочники) (1 ч) 

Дают общую характеристику хордовых на примере 
ланцетника. Проводят сравнительный анализ 
организации кольчатых червей и членистоногих, 
результаты заносят в таблицу. Описывают систематику 
хордовых, давая оценку главных направлений развития 
группы 

Подтип Позвоночные 
(Черепные) (10ч) 
Подтип Позвоночные (Череп- 
ные). Надкласс Рыбы. 
Класс Земноводные, или 
Амфибии. 
Класс Пресмыкающиеся, или 
Рептилии. 
Птицы. 
Класс Млекопитающие, или 
Звери 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 
примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают 
прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие 
их возникновение. Проводят сравнительный анализ 
организации ланцетников и рыб, результаты заносят в 
таблицу. Характеризуют систематику и многообразие 
рыб и их происхождение. Описывают строение и 
особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. 
Характеризуют многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистеперые, двоякодышашие и 
лучеперые рыбы. Анализируют особенности 
приспособления к среде обитания. Оценивают 
экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Выполняют практическую работу «Особенности 
внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни». 
Дают общую характеристику класса Земноводные на 
примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты 
организации земноводных, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят сравнительный анализ 
организации рыб и амфибий, результаты заносят в 
таблицу. Характеризуют систематику земноводных 
и их происхождение. Описывают строение и особенности 
жизнедеятельности амфибий. Характеризуют 
многообразие земноводных и приспособительные осо- 
бенности, связанные с околоводной средой обитания. 
Оценивают экологическое и хозяйственное значение 
амфибий. Готовят презентацию «Древние земноводные. 
Выход на сушу». Дают общую характеристику класса 
Пресмыкающиеся на примере ящерицы. Отмечают 
прогрессивные черты организации рептилий, 
сопровождавшие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации амфибий и 
рептилий, результаты заносят в таблицу. Характеризуют 
систематику пресмыкающихся и их происхождение. 
Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 
Характеризуют многообразие пресмыкающихся, а также 
особенности приспособления к разнообразнымсредам 
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обитания. Оценивают экологическое значение рептилий. 
Готовят презентацию «Древние рептилии. Господство 
в воде, воздухе и на суше». Дают общую характеристику 
класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты 
организации птиц, сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ организации рептилий и 
птиц, результаты заносят в таблицу. Отмечают 
приспособления птиц к полету. Характеризуют 
систематику птиц, их происхождение и связь с 
первоптицами. Описывают строение и особенности 
жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 
представителей класса, называют основные отряды и 
экологические группы птиц. Оценивают экологическое и 
хозяйственное значение птиц. Дают общую  
характеристику класса Млекопитающие. Отмечают 
прогрессивные черты организации млекопитающих, 
сопровождавшие их возникновение. Проводят 
сравнительный анализ организации рептилий и 
млекопитающих, результаты заносят в таблицу. 
Характеризуют систематику млекопитающих и их 
происхождение. Описывают строение и особенности 
жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 
млекопитающих, описывают основные отряды. Приводят 
примеры представителей разных групп, характеризуют 
особенности приспособления к разным средам обитания. 
Оценивают экологическое и хозяйственное значение 
млекопитающих. Объясняют необходимость охраны 
ценных млекопитающих и регуляции численности 
животных, наносящих вред человеку. Готовят 
презентации «Древние млекопитающие», «Основные 
отряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на 
суше» 

Основные этапы развития 
животных (2ч) 
Основные этапы развития 
животных 

Определяют и анализируют основные понятия: 
«эволюция», «естественный отбор», 
«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 
основными этапами развития Земли как космического 
тела. Анализируют родословное древо царства 
Животные. Прослеживают основные этапы развития 
животных, отмечая предковые формы и характеризуя 
потомков. Составляют сводную таблицу «Развитие жи- 
вотных по эрам и периодам» 

Животные и человек (2 ч) 
Животные и человек 

Характеризуют значение разных групп животных для 
человека. Сравнивают, как менялись формы 
взаимоотношений человека и животных на протяжении 
человеческой истории. Объясняют причины одомашни- 
вания диких животных и возникновения животноводства. 
Характеризуют процесс одомашнивания и селекционную 
работу по выведению новых пород домашних, в том 
числе и сельскохозяйственных, животных. Оценивают 
экологическую роль диких и домашних животных в 
биоценозах 

Резервное время — 1 ч  

 

Человек. 8 класс 

Основное содержание 
разделов по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 
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Введение (9 ч) 
Место человека в системе 
царства Животные. 
Эволюция человека. 
Расы человека. 
История и методы изучения 
организма человека. 
Клеточное строение организма. 
Ткани и органы. 
Системы органов 

Характеризуют место человека в системе органического 
мира. Выделяют существенные признаки, доказывающие 
родство человека и животных. Сравнивают особенности 
строения человекообразных обезьян и человека, делают 
выводы. Объясняют биологические и социальные 
факторы антропосоциогенеза. Характеризуют основные 
этапы эволюции человека. Определяют характерные 
черты рас человека. Объясняют роль наук о человеке 
для сохранения и поддержания его здоровья. Описывают 
вклад ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
развитие знаний об организме человека. Выявляют 
основные признаки организма человека. Называют 
основные структурные компоненты клеток, тканей, 
находят их на таблицах, микропрепаратах. Объясняют 
взаимосвязь строения и функций тканей, органов и 
систем органов человека. Различают на таблицах органы 
и системы органов человека, объясняют их роль в 
организме 

Координация и регуляция 
(10 ч) 
Гуморальная регуляция. 
Строение и значение нервной 
системы. 
Строение и функции спинного 
мозга. 
Строение и функции головного 
мозга. 
Полушария большого мозга. 
Зрительный анализатор. 
Строение и функции глаза. 
Анализаторы слуха и равнове 
сия. 
Кожно-мышечная 
чувствительность. Обоняние и 
вкус 

Объясняют роль регуляторных систем в  
жизнедеятельности организма. Характеризуют основные 
функции желез внутренней секреции и их строение. 
Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют 
структурные компоненты нервной системы. Определяют 
расположение частей нервной системы, распознают 
их на таблицах, объясняют их функции. Сравнивают 
нервную и гуморальную регуляции. Объясняют причины 
нарушения функционирования нервной системы. 
Выявляют существенные признаки строения и 
функционирования органов чувств, распознают их на 
наглядных пособиях. Соблюдают меры профилактики 
заболеваний органов чувств  

Опора и движение (8 ч) 
Кости скелета. 
Строение скелета. 
Мышцы. Общий обзор. 
Работа мышц 

Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 
жизни человека. Распознают части опорно-двигательной 
системы на наглядных пособиях. Определяют типы 
соединения костей. Описывают особенности химического 
состава и строения костей. Объясняют особенности 
строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. 
Объясняют условия нормального развития опорно-
двигательной системы. Осваивают приемы оказания 
первой доврачебной помощи при травмах опорно-
двигательной системы 

Внутренняя среда организма 
(3 ч) 
Кровь. 
Иммунитет и группы крови 

Выделяют существенные признаки внутренней среды 
организма. Сравнивают между собой клетки крови, 
называют их функции. Выявляют взаимосвязь между 
строением и функциями клеточных элементов крови. 
Объясняют механизм свертывания и принципы 
переливания крови. Выделяют существенные признаки 
иммунитета. Объясняют ценность вакцинации 
и действие лечебных сывороток 

Транспорт веществ (4 ч) 
Органы кровообращения. 
Работа сердца. 
Движение крови по сосудам 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в 
организме. Различают на таблицах органы кровеносной и 
лимфатической систем, описывают их строение. 
Описывают движение крови по кругам кровообращения. 
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Называют этапы сердечного цикла. Сравнивают 
особенности движения крови по артериям и венам. 
Осваивают приемы измерения пульса, кровяного 
давления, оказания первой доврачебной помощи при 
кровотечениях  

Дыхание (5 ч) 
Строение органов дыхания. 
Газообмен в легких и тканях 

Выявляют существенные признаки дыхательной 
системы, процессов дыхания и газообмена. Различают 
на таблицах органы дыхания, описывают их строение 
и функции. Сравнивают газообмен в легких и тканях. 
Объясняют необходимость соблюдения гигиенических 
мер и мер профилактики легочных заболеваний, 
борьбы с табакокурением. Осваивают приемы оказания 
первой доврачебной помощи при спасении утопающих и 
отравлении угарным газом 

Пищеварение (5 ч) 
Пищевые продукты, 
питательные 
вещества и их превращение 
в организме. 
Пищеварение в ротовой 
полости. 
Пищеварение в желудке 
и кишечнике 

Выделяют существенные признаки процессов питания и 
пищеварения. Различают органы пищеварительной 
системы на таблицах и муляжах. Объясняют 
особенности процессов пищеварения в различных 
отделах пищеварительной системы. Называют 
компоненты пищеварительных соков. Объясняют 
механизм всасывания веществ. Аргументируют 
необходимость соблюдения гигиенических и профилак- 
тических мер нарушений работы пищеварительной 
системы 

Обмен веществ 
и энергии (2 ч) 
Пластический и энергетический 
обмен. 
Витамины 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 
превращения энергии. Объясняют особенности обмена 
органических веществ, воды и минеральных солей 
в организме человека. Объясняют роль витаминов в 
организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение (2 ч) 
Строение и значение 
мочевыделительной системы 

Выделяют существенные признаки мочевыделительной 
системы, распознают ее отделы на таблицах, муляжах. 
Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают 
меры профилактики заболеваний мочевыделительной 
системы 

Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. 
Роль кожи в терморегуляции 
организма 

Выявляют существенные признаки кожи, описывают ее 
строение. Объясняют суть  процесса терморегуляции, 
роль процессов закаливания. Учатся оказывать первую 
помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных 
ударах. Знакомятся с гигиеническими требованиями по 
уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 
Доказывают необходимость их соблюдения 

Размножение. Развитие 
человека. Возрастные 
процессы (3 ч) 
Половая система. 
Оплодотворение и развитие 
зародыша. 
Наследственные и врожденные 
заболевания и их профилактика. 
Рост и развитие человека 

Выявляют существенные признаки процессов 
воспроизведения и развития организма человека. 
Называют и описывают органы половой системы 
человека, указывают их на таблицах. Описывают 
основные этапы внутриутробного развития человека. 
Определяют возрастные этапы развития человека 

Высшая нервная 
деятельность (5 ч) 
Рефлекторная деятельность 
нервной системы. 
Бодрствование и сон. 
Сознание и мышление. Речь. 
Познавательные процессы 

Выделяют основные особенности высшей нервной 
деятельности человека. Объясняют рефлекторный 
характер высшей нервной деятельности человека. 
Характеризуют существенные признаки поведения, 
связанные с особенностями психики человека. 
Описывают типы нервной системы. Объясняют значение 
сна, характеризуют его фазы 
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и интеллект. 
Память. 
Потребности. Эмоции и 
темперамент 

Человек и его здоровье (4 ч) 
Здоровье человека. Оказание 
первой доврачебной помощи. 
Вредные привычки. 
Заболевания человека. 
Двигательная активность 
и здоровье человека. 
Закаливание. 
Гигиена человека 

Осваивают приемы рациональной организации труда и 
отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 
профилактики заболеваний. Осваивают приемы оказания 
первой доврачебной помощи. Доказывают 
необходимость вести здоровый образ жизни. Приводят 
данные, доказывающие пагубное воздействие вредных 
привычек 

Человек и окружающая 
среда (2 ч) 
Природная и социальная среда 
обитания человека. Стресс 
и адаптации. 
Биосфера и человек. Ноосфера 

Приводят доказательства биосоциальной сущности 
человека. Объясняют место и роль человека в биосфере. 
Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 
человека. Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера» 

Резервное время — 5 ч  

 
Общие закономерности. 9 класс 

Основное содержание 
разделов по темам рабочей 
программы 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Многообразие живого мира. 
Уровни организации и основ- 
ные свойства живых орга- 
низмов (2 ч) 
Многообразие живого мира. 
Уровни 
организации и основные 
свойства живых организмов 

Выявляют в изученных ранее биологических 
дисциплинах общие черты организации растений, 
животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 
единство всего живого и взаимозависимость всех частей 
биосферы Земли. Определяют различия химического 
состава объектов живой и неживой природы. 
Характеризуют общий принцип клеточной организации 
живых организмов. Сравнивают обменные процессы в 
неживой и живой природе. Раскрывают сущность реакций 
метаболизма. Объясняют механизмы саморегуляции 
биологических систем. Анализируют процессы 
самовоспроизведения, роста и развития организмов. 
Характеризуют наследственность и изменчивость, 
запоминают материальные основы этих свойств. 
Сравнивают формы раздражимости у различных 
биологических объектов. Отмечают значение 
биологических ритмов в природе и жизни человека. 
Раскрывают значение дискретности и энергозависимости 
биологических систем. Характеризуют многообразие 
живого мира. Приводят примеры искусственных 
классификаций живых организмов. Знакомятся с 
работами К. Линнея. Объясняют принципы, лежащие в 
основе построения естественной классификации живого 
мира на Земле 

Химическая организация 
клетки (2 ч) 
Неорганические вещества, вхо- 
дящие в состав клетки. 
Органические вещества, входя- 
щие в состав клетки 

Характеризуют химические элементы, образующие 
живое вещество; различают макро- и микроэлементы. 
Описывают неорганические молекулы живого вещества, 
их химические свойства и биологическую роль. 
Характеризуют органические молекулы: биологические 
полимеры — белки (структурная организация и функции), 
углеводы (строение и биологическая роль), жиры — 
основной структурный компонент клеточных мембран и 
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источник энергии. Характеризуют ДНК как молекулы 
наследственности. Описывают процесс редупликации 
ДНК, раскрывают его значение. Описывают процесс 
передачи 
наследственной информации из ядра в цитоплазму — 
транскрипцию. Различают  структуру и функции РНК 

Обмен веществ и преобразо- 
вание энергии в клетке (3 ч) 
Пластический обмен. Биосинтез 
белков. 
Энергетический обмен. Способы 
питания 

Характеризуют транспорт веществ в клетку и из нее 
(фагоцитоз и пиноцитоз). Объясняют события, связанные 
с внутриклеточным пищеварением, подчеркивая го 
значение для организма. Приводят примеры 
энергетического обмена. Описывают процессы синтеза 
белков и фотосинтез 

Строение и функции клеток 
(6 ч) 
Прокариотическая клетка. 
Эукариотическая клетка. Цито- 
плазма. 
Эукариотическая клетка. Ядро. 
Деление клеток. 
Клеточная теория строения орга- 
низмов. Вирусы 

Характеризуют форму и размеры прокариотических 
клеток; строение цитоплазмы, организацию 
метаболизма, генетический аппарат бактерий. 
Описывают процесс спорообразования, его значение для 
выживания бактерий при ухудшении условий 
существования; размножение прокариот. Оценивают 
место и роль прокариот в биоценозах. Характеризуют 
цитоплазму эукариотической клетки: органеллы 
цитоплазмы, их структуру и функции. Отмечают значение 
цитоскелета. Характеризуют типы клеточных включений 
и их роль в метаболизме клеток. Характеризуют 
клеточное ядро как центр управления 
жизнедеятельностью клетки; структуры ядра (ядерная 
оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности 
строения растительной клетки. Дают  определение 
понятия «митоз». Определяют роль клетки в 
многоклеточном организме. Разъясняют понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. 
Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы 
митотического деления и преобразования хромосом. 
Раскрывают биологический смысл и значение митоза. 
Формулируют положения клеточной теории строения 
организмо 

Размножение организмов 
(3 ч) 
Бесполое размножение. 
Половое размножение. Развитие 
половых клеток 

Характеризуют сущность и формы размножения 
организмов. Сравнивают бесполое и половое 
размножение. Описывают процесс образования половых 
клеток, выявляя общие черты периодов гамотогенеза, в 
том числе мейоза. Определяют понятия «осеменение» и 
«оплодотворение». Раскрывают биологическое значение 
размножения 

Индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез) (3 ч) 
Эмбриональный период разви- 
тия. 
Постэмбриональный период 
развития 

Обозначают периоды индивидуального развития. 
Характеризуют эмбриональный период развития и 
описывают основные закономерности дробления: 
образование однослойного зародыша — бластулы, 
гаструляцию и органогенез. Определяют этапы 
дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. 
Характеризуют постэмбриональный период развития, его 
возможные формы. Разъясняют сущность непрямого 
развития; полного и неполного метаморфоза. 
Демонстрируют понимание биологического смысла 
развития с метаморфозом. Характеризуют прямое 
развитие и его периоды (дорепродуктивный, 
репродуктивный и пострепродуктивный); старение. 
Приводят формулировки закона зародышевого сходства 
К. Бэра и биогенетического закона Э. Геккеля и Ф. 
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Мюллера 

Закономерности наследова- 
ния признаков (9 ч) 
Основные понятия генетики. 
Гибридологический метод 
изучения наследования призна- 
ков Грегора Менделя. 
Первый закон Менделя. 
Второй закон Менделя. Закон 
чистоты гамет. 
Третий закон Менделя. Анализи- 
рующее скрещивание. 
Сцепленное наследование 
генов. 
Генетика пола. Наследование 
признаков, 
сцепленных с полом 

Характеризуют гибридологический метод изучения 
характера наследования признаков. Формулируют 
законы Менделя. Приводят цитологические обоснования 
законов Менделя. Демонстрируют способность 
выписывать генотипы организмов и гамет. Составляют 
схемы скрещивания, решают простейшие генетические 
задачи, строят родословные. Формулируют закон 
Моргана и дают характеристику сцепленного 
наследования генов (признаков). Объясняют механизмы 
хромосомного определения пола. Анализируют генотип 
как систему взаимодействующих генов организма; 
определяют формы взаимодействия генов 

Закономерности изменчиво- 
сти (6 ч) 
Наследственная (генотипиче- 
ская) изменчивость. 
Ненаследственная (фенотипиче- 
ская) изменчивость 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, 
их значение для практики сельского хозяйства и 
биотехнологии. Обосновывают эволюционное значение 
мутационной и комбинативной изменчивости. 
Характеризуют роль условий внешней среды в развитии 
и проявлении признаков и свойств. Строят вариационные 
ряды и кривые норм реакции 

Селекция растений, живот- 
ных и микроорганизмов (3 ч) 
Центры многообразия и проис- 
хождения культурных растений. 
Селекция растений и животных. 
Селекция микроорганизмов 

Перечисляют центры происхождения культурных 
растений. Дают определения понятий «сорт», «порода», 
«штамм». Характеризуют методы селекции растений и 
животных. Оценивают достижения и описывают 
основные направления современной селекции. 
Обосновывают значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности 

Развитие биологии в додар- 
виновский период (2 ч) 
Становление систематики. 
Эволюционная теория Жана- 
Батиста Ламарка 

Характеризуют представления древних и средневековых 
естествоиспытателей о живой природе. Оценивают 
представления об «изначальной целесообразности» и 
неизменности живой природы. Запоминают принципы 
бинарной классификации К. Линнея. Знакомятся с 
основными положениями эволюционной теории Ж.-Б. 
Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные 
положения эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка 

Теория Ч. Дарвина о проис- 
хождении видов путем 
естественного отбора (5 ч) 
Научные и социально-экономи- 
ческие предпосылки возникно- 
вения теории Чарлза Дарвина. 
Учение Чарлза Дарвина об ис- 
кусственном отборе. 
Учение Чарлза Дарвина о есте- 
ственном отборе 

Определяют достижения науки и технологий в качестве 
предпосылок смены креационистских взглядов на живую 
и неживую природу эволюционными представлениями. 
Характеризуют научные предпосылки, побудившие Ч. 
Дарвина к поиску механизмов изменения в живой 
природе. Анализируют экспедиционный материал Ч. 
Дарвина в качестве предпосылки разработки 
эволюционной теории. Характеризуют учение Ч. Дарвина 
об искусственном отборе, формы искусственного отбора 
и объясняют методы создания новых пород домашних 
животных и сортов культурных растений. Запоминают 
основные положения теории Ч. Дарвина о естественном 
отборе. Характеризуют формы борьбы за существование 
и механизм естественного отбора; дают определение 
понятия «естественный отбор» 

Современные представления 
об эволюции. Микроэволю- 

Характеризуют критерии вида: структурно-
функциональный, цитогенетический, эволюционный, 
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ция и макроэволюции (5 ч) 
Вид, его критерии и структура. 
Элементарные эволюционные 
факторы. 
Формы естественного отбора. 
Главные направления эволюции. 
Типы эволюционных изменений 

экологический, географический и репродуктивный. 
Объясняют механизмы репродуктивной изоляции. 
Анализируют причины разделения видов на 
популяции. Запоминают причины генетических различий 
различных популяций одного вида. Знакомятся с путями 
видообразования (географическим и экологическим), 
дают оценку скорости возникновения новых видов в 
разнообразных крупных таксонах. Дают определение и 
характеризуют главные направления прогрессивной 
эволюции: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 
дегенерацию. Приводят примеры дивергенции, 
конвергенции и параллелизма. Объясняют при- 
чины возникновения сходных по структуре и/или 
функциям органов у представителей различных 
систематических групп организмов. Запоминают 
основные правила эволюции, оценивают результаты 
эволюции 

Приспособленность организ- 
мов к условиям внешней 
среды как результат действия 
эволюции (3 ч) 
Приспособительные особенно- 
сти строения и поведения 
животных. 
Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации 

Характеризуют биологический прогресс как процветание 
той или иной систематической группы, а биологический 
регресс -  как угнетенное состояние таксона, приводящее 
к его вымиранию. Характеризуют структурно-
функциональную организацию животных, растений, 
грибов и микроорганизмов как приспособление к 
условиям существования. Приводят примеры различных 
приспособлений типовых организмов к условиям среды. 
Дают оценку типичного поведения животных и заботы о 
потомстве как приспособлений, обеспечивающих успех в 
борьбе за существование. Приводят примеры 
физиологических адаптаций. Объясняют относительный 
характер приспособлений и приводят примеры 
относительности адаптаций 

Возникновение жизни 
на Земле (2 ч) 
Современные представления 
о возникновении 
жизни. 
Начальные этапы развития 
жизни 

Характеризуют химический, предбиологический (теория 
академика А. И. Опарина), биологический и социальный 
этапы развития живой материи. Определяют 
филогенетические связи в живой природе и сравнивают 
их с естественной классификацией живых организмов 

Развитие жизни на Земле (5 ч) 
Жизнь в архейскую и 
протерозойскую 
эру. 
Жизнь в палеозойскую эру. 
Жизнь в мезозойскую эру. 
Жизнь в кайнозойскую эру. 
Происхождение человека 

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и 
протерозойскую эру. Отмечают первые следы жизни на 
Земле, появление всех современных типов 
беспозвоночных животных, первых хордовых животных, 
развитие водных растений. Характеризуют развитие 
жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечают 
появление сухопутных растений, возникновение 
позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 
Характеризуют развитие жизни на Земле в мезозойскую 
и кайнозойскую эру. Отмечают появление и 
распространение покрытосеменных растений, 
возникновение птиц и млекопитающих, появление и 
развитие приматов. Характеризуют место человека в 
живой природе, его систематическое положение в 
системе животного мира. Отмечают признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным 
систематическим группам царства животных. Описывают 
стадии эволюции человека: древнейших, древних и 
первых современных людей. Рассматривают и 
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запоминают популяционную структуру вида Homo sapiens 
(расы). Знакомятся с механизмом расообразования, 
отмечая единство происхождения рас. Приводят 
аргументированную критику теории расизма 

Биосфера, ее структура 
и функции (8 ч) 
Структура биосферы. 
Круговорот веществ в природе. 
История формирования природ- 
ных сообществ живых организ- 
мов. 
Биогеоценозы и биоценозы. 
Абиотическик факторы среды. 
Интенсивность действия 
факторов среды. 
Биотические факторы среды. 
Типы связей между организмами 
в биоценозе. 
Биотические факторы среды. 
Взаимоотношения между орга- 
низмами 

Формулируют основные положения учения В. И. 
Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность 
существования жизни за границами биосферы. 
Характеризуют компоненты биосферы. Определяют 
главную функцию биосферы как обеспечение биогенного 
круговорота веществ на планете. Характеризуют 
основные круговороты: воды, углерода, азота, фосфора 
и серы. Оценивают значение круговоротов веществ для 
существования жизни на Земле. Определяют и 
анализируют понятия «экология», «среда оби-тания», 
«экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», 
«экологическая пирамида». Характеризуют абиотические 
и биотические факторы, на конкретных примерах 
демонстрируют их значение. Характеризуют формы 
взаимоотношений между организмами. Характеризуют 
компоненты биоценоза, перечисляют причины смены 
биоценозов. Характеризуют цепи и сети питания. 
Составляют цепи питания 

Биосфера и человек (3 ч) 
Природные ресурсы и их исполь- 
зование. 
Последствия хозяйственной дея- 
тельности человека для окружа- 
ющей среды. 
Охрана природы и основы при- 
родопользования 

Описывают воздействие живых организмов на планету.  
Раскрывают сущность процессов, приводящих к 
образованию полезных ископаемых, различают 
исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Анализируют 
антропогенные факторы воздействия на биоценозы, 
последствия хозяйственной деятельности человека. 
Обсуждают проблемы рационального 
природопользования, охраны природы 

 
2.2.2.14.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                                                     

(Н.Б.Неменский) 
5 класс 

РАЗДЕЛ 1 
Изобразительное искусство и мир интересов человека( 8 часов)  
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятие «художественный 
образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 
изображения как способ художественного познания. Культурностроительная роль 
изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 
Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 
общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды 
изобразительного искусства и основы его образного языка. 
Жанры в изобразительном искусстве. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 
искусства.  
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
РАЗДЕЛ 2 
Древние корни народного искусства (8 часов) 
Древние образы в народном искусстве (1 час) 
Истоки языка декоративного искусства. Язык крестьянского прикладного искусства – 
условно-символический. 
Традиционные образы народного ( крестьянского искусства: солярные знаки, конь, птица, 
мать-земля, дерево-жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о 
мире, как память народа. Условно-символический характер изображений как обозначение 
жизненно важных для человека символов. Работа над графической импровизацией на тему 
древних образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки. 
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Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 
резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 
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, протяжные. 
Убранство русской избы( 1 час) 
Единство конструкций и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 
в трехчастной структуре и образном строе изб ( небо, земля, подземно-водный мир). Работа 
над украшением элементов избы ( фронтон, наличники, приселена, лобовая доска) 
солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими 
элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 
Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  
(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, рас-
тительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их 
в орнаментальную композицию. 
Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах России.  
Внутренний мир русской избы( 1 час) 
Устроение внутреннего пространства крестьянского дома, его символика ( потолок- небо, 
пол - земля, подпол - подземный мир, окна - свет и т.д.) Жизненно важные центры в 
крестьянском доме, круг предметов быта и труда, включение их в пространство. Единство 
пользы и красоты. 
 Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)  
Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища. 
Индивидуальная работа над рисунком « В русской избе» (выбор композиции, акварельный 
подмалевок) 
Конструкция и декор предметов народного быта ( 1 час) 
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы быта – область конструктивной 
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 
конструкция и декор. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 
выявление символического значения декоративных элементов. 
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 
крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда)  
Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды, вальки, рубеля. 
 Практическая работа: вырезание из картона выразительных форм посуды, предметов труда 
и украшение их орнаментальной роспись  
Русская народная вышивка (1 час) 
Крестьянская вышивка- хранилище древнейших образов и мотивов, их устойчивость и 
вариативность. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 
орнаментальных построений в вышивках на полотенце в традиции народных мастеров. 
Зрительный ряд образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных 
образов и мотивов в орнаментах народной вышивки. 
Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 
своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 
 Нарядный праздничный костюм (1 час) 
Нарядный праздничный костюм – целостный художественный образ. Севернорусской 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. 
Работа над выполнением эскизов народного праздничного костюма разных регионов и 
народов России с использованием различных техник и материалов. 
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 
северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных 
деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм 
крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  
Народные праздничные обряды (2 часа) 
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Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землей, в 
событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение 
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 
репродукций. 
Урок строится как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства. 
 Зрительный ряд: работы, выполненные в течение  четверти, слайды, собранный материал 
по всем темам четверти, примеры современного народного искусства 
РАЗДЕЛ 3 
Связь времен в народном искусстве (10 часов)  
Древние образы в современных народных игрушках (2 час) 
Единство формы и декора. Живучесть древних образов коня, птицы, бабы в современных 
народных игрушках, их сказочный реализм, особенности пластической формы глиняных 
игрушек, принадлежащих различным художественным промыслом. Цветовой строй и 
основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных 
форм игрушек. 
Зрительный ряд: «Народные художественные промыслы России», «Дымковская игрушка». 
Практическая работа: выполнение импровизированной формы игрушки из глины и 
украшение ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 
Искусство Гжели ( 2 час) 
Об истории развития гжельской керамики, о слиянии промысла с художественной 
промышленностью. Разнообразие  и скульптурность посудных форм, слитное единство 
формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 
тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной 
линией. 
Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы Гжели. 
Практическая работа: Выполнение изображения выразительной посудной формы с 
характерными деталями (носик, ручка, крышка) на листе бумаги. 
Городецкая роспись ( 2 час) 
Краткие сведения  из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 
национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, 
единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы 
городецкой росписи. Птица и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. 
Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 
росписях. Основные приемы городецкой росписи. 
Практическая работа: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 
хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его 
традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 
Хохлома (1 час) 
Краткие сведения из истории развития хохломской росписи. Своеобразие хохломской 
посписи. 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. 
Практическая работа: изображение формы предмета и украшение его травным 
орнаментом в последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля- 
криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки).Форма предмета предварительно 
тонируется желто-охристым цветом. 
Жостово. Роспись по металлу(2 час) 
Краткие сведения  из истории развития художественного промысла. Разнообразие форм 
подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 
крупных, средних и мелких форм цветов. 
Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в живописи 
эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. 
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 
прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 
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Практическая работа: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 
включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого 
размера общей цветочной композиции. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву(1 час) 
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, ее своеобразие. 
Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с графической линией – 
черным перьевым контуром. 
Практическая работа: Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого 
предмета в стиле данного промысла. 
РАЗДЕЛ 4 
Декор-человек, общество, время (8 часов) 
Зачем людям украшения?(1 часов) 
Беседа. Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 
регламентации норм жизни его членов, в различении люде по социальной принадлежности. 
Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 
социальную роль хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т.п. 
Задание: рассмотрение и обсуждение разнообразного зрительного ряда, подобранного по 
теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (2 часа) 
Роль декоративно- прикладного  искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 
египтян ( изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-
уаджета и др.) 
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета и украшений. 
Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 
украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 
Практическая работа «выполнение украшения в технике чеканки по фольге» 
Одежда «говорит» о человеке (3 часа) 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком – 
знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 
Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у 
людей разных сословий. Символы императора. Знаки отличия в одежде высших чиновников. 
Одежды знатных китаянок, их украшения. 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII в (эпоха барокко), которое было 
совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 
орнаментикой, цветовой гаммой. 
Черты парадности, торжественности, чрезмерной декоративности в декоративно-
прикладном искусстве XVII в. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 
интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 
привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 
Задание: выполнение коллективной работы «Балл во дворце» (продумывание общей 
композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине 
фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию) 
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы (1час) 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 
  Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в 
жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 
чести рода. 
Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 
деятельности.  
Основные части классического герба. Формы щитов, геральдическое и негеральдические 
фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 
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классической геральдике. Составные цвета в классической геральдике. Составные 
элементы старинного герба ( щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 
Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 
страны,города, партии,фирмы и др.) 
Задание: Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание формы 
щита, его деления, использование языка символов)  
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (Обобщающий урок) 
(1час) 
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 
декоративно-прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций 
и слайдов, собранных поисковыми группами. 
Задание: Выполнение различных аналитически-творческих заданий, например, рассмотреть 
костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при 
изображении костюма, или систематизировать зрительный материал ( предметы быта, 
костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

 
6 класс 

РАЗДЕЛ 1 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка ( 12 часов)      
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств (1 час) 
Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства и причины их 
деления на виды. 
Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их 
назначение в жизни людей. Виды станкового изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура. 
Задание: участие в беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы 
(изобразительные, конструктивные и декоративные) 
Тема 1.2  
Художественные материалы (2 часа) 
Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 
Художественный материал и художественный изобразительный язык 
Художественный материал и художественная техника. 
Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и применения. 
Графические материалы и их особенности. 
Задание : выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей 
красок( гуаши, акварель, акрил и т.д.) и графических материалов ( уголь, сангина, перо, 
тушь, пастель и др. 
 Рисунок – основа изобразительного творчества (1час) 
Рисунок- основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный  рисунок как этап 
в работе над произведением любого вида пространственных искусств. 
Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий 
или простых мелких предметов. 
Линия и ее выразительные возможности. (2 часа) 
Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. 
Условность и образность линейного изображения. 
Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного 
образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров. 
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) 
Пятно как средство выражения. (2 часа) 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятен в изображении и его выразительные 
возможности. Понятие силуэта. 
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Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 
контраста. Резкий( сильный) контраст и мягкий ( слабый) контраст. 
Характер поверхности пятна – понятие фактуры. Граница пятна. 
Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Задание изображение различных осенних состояний в природе ( ветер, тучи, дождь, туман, 
яркое солнце и тени) 
Цвет. Основы цветоведения (2 часа) 
Понятие цвета в изобразительном искусстве. 
Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. 
Цветовой спектр, радуга. 
Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множество цветов. 
Тир основные цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность 
цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. 
Задание: выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. Создание 
фантазийных изображений сказочных царств с использованием ограниченной палитры 
(«Царство Снежной королевы) 
Объемные изображения в скульптуре (2 часа) 
Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни 
людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения 
мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 
пространством и освещением. 
Характер материала в скульптуре: глина, камень, металл и др. Выразительные свойства 
разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. 
Задание создание объемных изображений животных в разных материалах. 
РАЗДЕЛ 2. 
 Мир наших вещей. Натюрморт (8часов) 
Реальность и фантазии в творчестве художника(1 час) 
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 
правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 
деятельности художника. Правда, искусства как реальность, пережитая человеком. 
Выражение авторского отношения к изображаемому. 
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность 
произведений искусства. 
Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве 
художников. 
Изображение предметного мира - натюрморт(1 час) 
Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение 
предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в обществе. 
Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к 
правдоподобному изображению реального мира. 
Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства.. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 
Ритм в предметной композиции. 
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов( кухонно 
утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе ( в 
технике аппликации). 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. (1час) 
Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и 
объемные формы. 
Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. 
Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение 
видеть конструкцию сложной формы. 
Задание: Изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как соотношения нескольких 
геометрических фигур. Конструирование из бумаги простых геометрических  тел. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива(1час) 
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Плоскость и объем. Изображение трехмерного пространственного мира на плоскости. 
Задача изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 
объемного изображения геометрических тел. 
Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка 
схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, 
ракурс. 
Задание: Создание линейных изображений нескольких геометрических тел. 
Освещение. Свет и тень (1час) 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 
Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как 
средство построения композиции драматического содержания. 
Задание Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из бумаги с боковым 
освещением с целью изучения правил объемного изображения. 
Натюрморт в графике (1час) 
Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 
пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры. 
Графические материалы, инструменты и художественные техники. 
Печатная графика и ее виды. 
Задание: Выполнение графического натюрморта в натурной постановки. 
Цвет в натюрморте (1час) 
Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. 
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 
организация натюрморта – ритм цветовых пятен. 
Задание: Выполнение натюрморта, выражающего то или иное настроение. 
Выразительные возможности натюрморта  (1 час) 
Предметный мир в изобразительном искусстве. 
Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и 
представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих. 
Жанр натюрморта и его развитие. 
Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет» 
РАЗДЕЛ 3. 
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. (10 часов) 
Образ человека - главная тема искусства(1 час) 
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. 
Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно-выразительных 
средств портрета в живописи, графике, скульптуре. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции (2 часа) 
Закономерности построения 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, мимики. 
Задание: выполнение портрета в технике аппликации(изображение головы с соотнесенными 
по-разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т.д.) 
Выполнение зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно шеи; 
участие в диалоге о рисунках мастеров. 
Портрет в скульптуре (1 час) 
Человек- основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 
скульптурном портрете. 
Скульптурный портрет литературного героя. 
Задание: создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко 
выраженным характером. 
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Графический портретный рисунок (1 час) 
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 
изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала. 
Задание: создание рисунка (наброска) лица своего друга. 
Сатирические образы человека (1 час) 
Правда жизни и язык искусств. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский шарж. 
Изображение дружеского шаржа. 
Задание: создание сатирических образов литературных героев или дружественных шаржей. 
Образные возможности освещения в портрете (1 час) 
Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании 
образа. Изменение образа человека при различном освещении. 
Задание: Наблюдения натуры и выполнение набросков головы  в различном освещении. 
Роль цвета в портрете(1 час) 
Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 
портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон ( 
темное и светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера 
и индивидуальности героя портрета. 
Цвет и живописная фактура. 
Задание: создание портрета знакомого человека. 
Великие портретисты прошлого.(1 час) 
Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 
Задание: создание автопортрета. 
Портрет в изобразительном искусстве ХХ века(1 час) 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 
европейском искусстве ХХ века.  Знаменитые мастера европейского изобразительного 
искусства ( П.Пикассо, А Матисс, А.Модильяни, С.Дали, Э.Уорхол и др) 
Задание: посещение художественного музея. 
РАЗДЕЛ 4. 
Человек и пространство. Пейзаж (4 часа) 
Жанры в изобразительном искусстве (1час) 
Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 
исторический жанр. 
Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что 
хотел сказать художник, называется «Содержание произведения». 
Задание: участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенности 
образно-выразительных средств жанра пейзажа. 
Изображение пространства(1час) 
Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения 
пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего 
Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его 
развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве 
Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. 
Задание: изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении 
и на улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила 
перспективных сокращений. 
Правила построения перспективы(1час) 
Навыки изображения уходящего вдаль пространства. 
Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. 
Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. 
Прямая и угловая перспектива. 
Представления о высоком и низком горизонте. 
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Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и воздушной 
перспективы 
Пейзаж – большой мир(1час) 
Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа в 
Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление 
картины-пейзажа как самостоятельного жанра. 
Задание: изображение большого эпического пейзажа «Путь реки» , коллективная работа с 
использование аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями 
 

7 класс 
РАЗДЕЛ 1 
Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 
Тема 1.1  
Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств( 2 часа) 
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 
как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, в 
искусстве Возрождения и в искусстве нового времени 
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 
древнеримский скульптурный портрет, фаюнский портрет, изображение человека в 
искусстве Возрождения в Италии, портрет XVIII в. Рембрандт, Эль Греко, Д.Веласкес, 
русский портрет конца  XVIII- первой трети XIX в., портреты Репина, В.Серова, портрет в 
российском искусстве XX в. 
Тема 1.2 
Пропорции и строение фигуры человека ( 3 часа) 
Изображение человека в центре любого жанрового произведения. Конструкция фигуры 
человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их 
индивидуальная изменчивость. Движение человека. 
Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека; 
изображение фигуры человека в древнегреческой вазописи, рисунки великих матеров 
Возрождения, рисунки фигуры человека в новоевропейском и классическом русском 
искусстве 
Тема 1.3  
Лепка фигуры человека ( 3 часа) 
Изображение фигуры человека в скульптуре. Пластика и выразительность фигуры человека. 
Скульптерное изображение человека в искусстве Древнего Египта, античном искусстве, 
скульптуре средневековья. Скульптура Донателло, Микеланджело, Бернини. Новые 
представления о выразительности в скульптурном изображении человека в искусстве XIX в- 
начала XX в. Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе ( балет, цирк, спорт) с 
использованием проволочного каркаса. Характер движений проверяется по натуре. 
Зрительный ряд: зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском 
искусстве, изображение фигуры человека в истории скульптуры 
РАЗДЕЛ 2 
Поэзия повседневности (8 часов) 
 
Тема 2.1  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов (4 часа) 
Картина мира и представлений о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 
народов. 
Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных 
цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 
искусстве Китая и Японии. Восточная миниатюра.  Изображение учащимися выбранных 
мотивов из жизни разных народов в контексте традиций поэтики их искусства. 
Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризовых росписей, сюжеты 
древнегреческой вазописи, фрески Помпеи, восточная миниатюра, японская гравюра. 
Тема 2.2  
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры (4 часа) 
Значение изобразительной станковой картины в европейском искусстве. Большая 
тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Отношение к прошлому как 
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понимание современности. Правда жизни и правда искусства. Язык искусства и средства 
выразительности. Понятие: художественный образ. 
Разные уровни понимания картины: предметный уровень и уровень сюжета; уровень 
эмоциональной оценки сопереживания; уровень ценностных представлений художника о 
мире в целом, о связи явлений, о том что прекрасно и что безобразно. Личность художника, 
его творческая позиция и мир его времни в произведениях искусства. 
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в 
себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства- звенья культурной 
цепи. 
Зрительный ряд: примеры европейской исторической картины : Э.Делакруа, Ф.Гойя, 
Ж.Л.Давид, К.Брюллов «Последний день Помпеи», А.Иванов « Явление Христа народу», 
В.Суриков «Боярыня Морозова», И.Репин «Бурлаки на Волге» 
РАЗДЕЛ 3 
Великие темы жизни (10 часов) 
Тема 3.1 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох (2 часа) 
Монументальное изобразительное искусство: живопись и скульптура в искусстве древности. 
Живопись монументальная, станковая и декоративная. Монументальные росписи – фрески. 
Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Особенности византийских мозаик. 
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; 
обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная  
живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVIIв. 
Тема 3.2 
 Процесс работы над тематической картиной (4 часа) 
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы- поиски композиции; 
рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурального материала; подготовительный рисунок и 
процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. 
Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность 
детали. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. 
Зрительный ряд: эскизы, этюды и рисунки к станковым произведениям, иллюстрации 
авторских рассказов художников о периодах работы над произведениями и 
подготовительные материалы к картинам: А Пластов, И.Моисеенко , Б.Неменский «Открытая 
мастерская» в книге «Познание искусства» (М.,2000). 
Тема 3.3 
Библейские темы в изобразительном искусстве (2 часа) 
Слово изображение, Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в христианском 
искусстве средних веков. Искусство русской иконописи А.Рублев. Дионисий. Библейские 
темы в живописи Западной Европы и картины на темы Библии в русском искусстве. 
Зрительный ряд: Леонардо да Винчи «Благовещение» , «Тайная Вечеря»; Микеланджело  
«Страшный суд»; Рембрандт «Возвращение блудного сына»; А.Иванов «Явление Христа 
народу» 
Практическая работа учащихся на библейские темы: « Рождество» 
Тема 3.4 
Тематическая картина в искусстве ХХ в.(2 часа) 
Множественность направлений и языков изображения в искусстве ХХ в Искусство светлой 
мечты и печали: М.Шагал, П.Пикассо. Искусство протеста и борьбы. Драматизм 
изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, 
метафоризм. П.Пикассо «Герника», К.Кольвиц, Р.Гуттузо. Монументальная живопись 
Мексики. Сюрреализм С.Дали. 
Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве . 
Трагические темы в искусстве середины ХХ в. 
Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских 
художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй 
половине ХХ в. 
РАЗДЕЛ 4 
Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
Тема изучается параллельно с процессом работы над художественно-творческим проектом. 
Конструктивное – организующее начало в живописи. 
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Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 
Активное конструирование чисто художественной реальности в беспредметном или 
абстрактном искусстве начала ХХ в. 
Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. 
Сопереживание. Художественное познание. 
Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как 
свойство художественного языка произведений искусства. 
Зрительный ряд: примеры знакомых произведений изобразительного искусства для их 
конструктивного анализа. 

 
 

2.2.2.15.МУЗЫКА                                                                                                       
 (Г.П.Сергеева,   Е.Д.Критская )      

5 класс 
Музыка и литература  (16 ч)  
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 
красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь 
мало услышать, здесь вслушаться нужно...  
Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 
эти сказки...  
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 
радость... Песнь моя летит с мольбою...  
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.  
Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств.  
Обобщение материала I четверти.  
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 
приходишь, красота?  
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость...  
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Первое путешествие в музыкальный 
театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, 
гости именитые, гости заморские!  
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик».  
Музыка в театре, кино, на телевидении.  
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  
Мир композитора.  
Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 
музыкальной выразительности.  
Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 
Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 
Приемы развития в музыке. Контраст интонаций.  
Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль.  
Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся 
исполнители (дирижеры, певцы).  
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.  
Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 
жанры.  
Обобщение материала II четверти.  
Музыкальный материал  
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  
Во поле береза стояла; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.  
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  
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Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанов  
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова  
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.  
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт.  
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 
Свиридов.  
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.  
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.  
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон.  
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола.  
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, 
украинская народная песня.  
«Проводы Масленицы». Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты).  
В. Гаврилин.  
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.  
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  
«Откуда приятный и нежный тот звон». Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 
Моцарт.  
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.  
Dona nobis расет. Канон. В.-А. Моцарт.  
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  
Dignare. Г. Гендель.  
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.  
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.  
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки».  
Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.  
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». А. Рыбников.  
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский  текст  В.Струкова. 
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.  
Литературные произведения  
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.  
Скучная картина... А. Плещеев.  
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.   
Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов.  
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым.  
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.  
Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари.  
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  
Снег идет. Б. Пастернак.  
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.  
Горсть земли. А. Граши.  
Вальс. Л. Озеров.  
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.  
Моцарт и Сальери.  
Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.  
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.  
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.  
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».  
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Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.  
Произведения изобразительного искусства  
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.  
Книги и часы. Неизвестный художник.  
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.  
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.  
На Валааме. П. Джогин.  
Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.  
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. 
Ожидание. К. Васильев.  
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл  
Итальянский пейзаж А. Мордвинов.  
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  
Вальсирующая пара. В. Гаузе.  
Моцарт и Сальери. В.Фаворский.  
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.  
Садко. И. Репин. Садко. Палех.  
Иллюстрация к былине В. Смирнов.  
«Садко» В. Кукулиев.  
Волхова И. Билибин.  
Новгородский торг М. Врубель  
Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством.  
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых...  
Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 
Ледовое побоище. После побоища.  
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 
помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел-лен-
квинтет. Дыхание русской песенности.  
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 
Древний храм златой вершиной блещет ярко...  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 
Неукротимым духом своим он побеждал зло.  
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.  
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 
решается судьба. Оркестр Бетховена играет...  
Раскрываются следующие содержательные линии:  
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный 
распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.  
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 
искусства.  
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор.  
Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. 
Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано).  
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Мелодия. Рисунок.  
Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок  
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр.  
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация.  
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического 
оркестра. Выдающиеся дирижеры.  
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.  
Обобщение материала III четверти.  
Застывшая музыка. Содружество муз в храме.  
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса...  
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Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 
красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией...  
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 
реют в вечернем воздухе.  
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 
картины.  
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 
Музыкальная живопись Мусоргского.  
Мир композитора.  
С веком наравне.  
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. 
Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 
Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 
Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства.  
Обобщение материала IV четверти.  
Музыкальный материал  
Знаменный распев.  
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 
радуйся.  
Из * Всенощного бдения*. П. Из * Всенощного бдения*. П. Чайковский.  
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  
Аве, Мария. Дж. Каччини.  
Аве, Мария. Ф. Шуберта, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  
Авеу Мария. И.-С. Бах  
Ш. Гуно.  
Хор «Вставайте, люди русские» (№4),  
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.  
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. 
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор  
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.  
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.  
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.  
Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 
Кикта.  
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах  
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации).  
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке.  
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.  
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.  
Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.  
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»;  
Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии;  
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.  
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.  
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.  
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой.  
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»;  
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации).  
Произведения изобразительного искусства  
Чувство звука. Я. Брейгель.  
Сиверко. И. Остроухов.  
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Покров Пресвятой Богородицы.  
Икона. Троица. А. Рублев.  
Сикстинская мадонна. Рафаэль.  
Богородица Донская. Ф. Грек.  
Святой князь Александр Невский. Икона.  
Александр Невский. М. Нестеров.  
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский».  
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов.  
Бурныйветер. А. Рылов.  
Формула весны. П. Филонов.  
Весна. Большая вода. И. Левитан.  
Фрески собора Святой Софии в Киеве.  
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.  
Н. Паганини. С. Коненков.  
Скрипка. К. Петров-Водкин..  
Три музыканта. П. Пикассо.  
Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.  
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.  
Православные храмы и их внутреннее убранство.  
Готические соборы и их внутреннее убранство.  
Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.  
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр.С. Красаускас.  
Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне.  
Морской пейзаж. Э. Мане.  
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский  
Литературные произведения  
Мадонна Рафаэля А. К. Толстой.  
Островок. К. Бальмонт.  
Весенние воды. Ф. Тютчев.  
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.  
Слезы. Ф. Тютчев  
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.  
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.  
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.  
Струна. К. Паустовский.  
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок.  
Березовая роща. В. Семернин.  
Под орган душа тоскует... И. Бунин.  
Реквием. Р. Рождественский.  
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер  

 
6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
Удивительный мир музыкальных образов.  
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-
романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 
«И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль...». Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. Картинная галерея.  
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. 
Сцены свадьбы в операх русских композиторов.  
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-красного пения. Старинной 
песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 
драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 
музыки (песня, романс, баллада,  баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 
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Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. 
Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы 
развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор 
в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 
народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа.  
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  
Обобщение материала I четверти.  
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 
Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 
Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва.  
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит 
миром. «Кармина Бурана».  
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. Песни 
Булата Окуджавы.  
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная?  
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 
народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной 
и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, а сареllа, хоровое многоголосие). 
Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития 
(вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — 
сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки.  
Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 
реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 
Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры 
инструментов. Голоса хора.  
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Авторская песня.  
Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. 
Ритм. Тембр. Джазовая обработка.  
Обобщение материала II четверти.  
Музыкальный материал  
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.  
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.  
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из 
оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты) М. Глинка.  
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано Ф. Мендельсон.  
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  
Жаворонок. М. Глинка — Н. Кукольник.  
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.  
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я 
часть). Ф. Шуберт  
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского.  
Русские народные инструментальные наигрыши.  
Во кузнице;  
Комара женить мы будем, русские народные песни.  
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. Из 
оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  
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Шестопсалмие (знаменный распев).  
Свете тихий. Гимн (киевский распев).  
Да исправится молитва моя.  
П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости.  
Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.  
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.  
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 
Кикта.  
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин.  
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.  
Весна. Слова народные;  
Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.  
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 
Бах.  
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.  
Stabat mater (фрагменты № 1 и 13). Д. Перголези.  
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 
сцене (фрагменты). К. Орф.  
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.  
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 
Гинзбурга.  
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.  
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского  
Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 
Окуджавы.  
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.  
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; Снег. Слова и 
музыка А. Городницкого.  
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.  
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.  
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.  
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.  
Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 
Сикорской.  
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в 
такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.  
Старый роял Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. 0. Фельдман, 
стихи Р. Рождественского  
Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)  
Вечные темы искусства и жизни.  
Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 
баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея.  
Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 
пейзаж». «Быть может, вся природа —  мозаика цветов?» Картинная галерея.  
Образы симфонической музыки. Г. Свиридов - «Метель». Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 
«Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь».  
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 
печален». Связь времен.  
Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 
образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 
искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 
образов камерной и симфонической музыки.  
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Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 
Сюита.  
Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  
Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные ил-люстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 
Лирические, драматические образы.  
Обработка. Интерпретация. Трактовка.  
Обобщение материала III четверти.  
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта».  
Мир музыкального театра.  
С. Прокофьев - балет «Ромео и Джульетта».  
К. В. Глюк - опера «Орфей и Эвридика».  
А. Журбин - рок-опера «Орфей и Эвридика».  
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино.  
Исследовательский проект.  
Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 
форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.  
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 
трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-
инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  
Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 
искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 
литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 
прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская 
песня: любимые барды. Что такое современность в музыке.  
Обобщение материала IV четверти.  
Музыкальный материал  
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. 
Чайковский.  
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.  
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.  
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.  
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. 
Ч. Айвз.  
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.  
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.  
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.  
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.  
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.  
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  
Аvе, verит. В.-А. Моцарт.  
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.  
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.  
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.  
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.  
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.  
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.  
Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 
обработка Г. Подэльского.  
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Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». 
И. Дунаевский.  
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 
слова Р. Рождественского.  
Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 
Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.  
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.  
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

7 класс 
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 
Россия — Запад1. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-
драма тического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 
музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  
Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 
 Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэб-бер. 
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
 Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  
Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляц-ковского. 
Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, 
слова Ю. Энтина.  
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 
 Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  
Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 
рок-джаз и др.). 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 
сюите, сонатно-симфони-ческом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 
форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 
учащимися содержания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  
Соната № 2. С. Прокофьев.  
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  
Симфония № 40. В.-А. Моцарт.  
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 
рок-джаз и др.).  
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 
8 класс 

 «Традиции в музыке» (17 часов) 
Раздел:   « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 
1.Настоящая музыка не бывает «старой»  (1 час) 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь 
призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-
мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств  
и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной 
актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 
Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 
«новое» применительно к искусству. 
Музыкальный материал: 
Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III 
часть, фрагмент (слушание); 
А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком»  (пение). 
 Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление 
пройденных и новых произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, 
историей человеческой мысли, с вечными проблемами жизни.  
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Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка 
не бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и 
непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40). 
2. Живая сила традиции (1 час) 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью 
культуры.  
Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 
«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 
Художественный материал: 
Литература.  
 А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 
Живопись 
И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия 
оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 
Музыка 
М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 
Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 
      2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. 
Журбин фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. 
Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 
Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна».  Заключительный 
урок по теме «Сказочно-мифологические темы».  
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в 
легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык 
оперы. 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы 
«Садко» (слушание);  Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» 
(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение).  
 Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой 
Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ 
танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 
Музыкальный материал: 
И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 
(слушание);   
Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 
  К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой 
неги. Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 
произведения. 
Музыкальный материал: 
К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);  
 В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-
Кассиопея» (пение).  
Тест. 

3.  Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

Музыка  - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. 
Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат 
печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов 
«Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. 
Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. 
Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». 
М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг 
во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт».  
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Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных 
музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из 
оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня  Садко из оперы «Садко» (слушание); 
В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение).   
 Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 
музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы 
– Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 
Музыкальный материал: 
В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 
Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 
 Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 
грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного 
цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, 
воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры 
«Экология человеческой души». 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание);  
Р. Шуман «Грезы», из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание);  
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, I часть (слушание);  
А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не забуду», из рок-оперы «Юнона и 
Авось» (пение). 
 Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений 
Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в 
искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных 
дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в 
увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых 
законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 
вступления и коды в драматургии произведения. 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание);  Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 
 Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». 
Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами 
П. Чайковского и Л. Бетховена. 
Музыкальный материал: 
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание);  
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль» (пение). 
 Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, 
метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 
музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 
Музыкальный материал: 
Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание);  
 К. Кельми, стихи А. Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 
Тест. 
4.  Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 
Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. 
Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы 
«Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. 
Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь 
перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-
Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 
Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 
сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 
«Херувимская песнь». 
Музыкальный материал: 
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М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из 
«Трёхголосной литургии» (пение);  гимн «Достойно есть»,  русское песнопение (пение). 
 Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой 
Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 
«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания 
Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в 
музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 
Музыкальный материал: 
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке»,  вступление к опере «Хованщина» (слушание); 
Пролог из оперы «Борис Годунов»,  фрагмент (слушание); 
 С. Рахманинов «Колокола»  № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, 
фрагмент (слушание);  
 Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение). 
 Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 
искусстве (образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд 
колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 
Художественный материал: 
Поэзия 
В.Жуковский. «Светлана»,  фрагмент. 
Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 
Живопись 
Н. Кожин. «Святочное гадание»; 
Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 
К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 
Музыка 
А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание);  
П. Чайковский. «Декабрь. Святки»,  из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 
Украинская щедривка «Небо ясне»  (пение). 
 Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 
«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 
композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный 
ангел»). 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание);  
«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание);  
М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес» (пение). 
Итоговый тест. 
5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. 
Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». 
Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова 
«Песнь о желеэе»). 
Художественный материал: 
Поэзия   
М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 
А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 
М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 
Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 
содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 
выражения. 
Музыкальный материал: 
А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 
(слушание); 
М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 
Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 
6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 
час) 
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Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, 
мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 
утверждающие тем самым их непреходящее  значение для музыкального искусства. Тест. 
Музыкальная викторина. 

 
2.2.2.16.ТЕХНОЛОГИЯ                                                                                         

(А.Т.Тищенко, Н.В.Синица) 
5 класс (Индустриальные технологии – мальчики) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20ч) 
        Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области приме нения. 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, чертёж. 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 тониро ванием 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 приёмами 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 пра вил безопасной работы 
при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 
места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22ч) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные 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. Инстру менты и приспособления для ручной обработки 
металлов и ис кус ст вен ных  А те риа лов, их на зна че ние и спо со бы при ме не ния. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 
ПК для разработки графической документации. 
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Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты. 
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 заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 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 метал лов. Ознакомление с устройством 
слесарного верстака и тис ков. 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 инструментами 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 (аккумулятор ной) 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 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 
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 стан  А, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 
инструментов при сверлильных работах. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  (6ч) 
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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. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 
Приёмы 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. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  (4ч) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 
в городском и сельском доме. 
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 
необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 
их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 
мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 
обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12ч) 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 
рынке товаров и услуг. Формулирова ние 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, поряд 
 А сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. 
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 
проекта. 
Портфолио (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. 
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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  А  ки, 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 самолётов, 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, 
под ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 
на дверь квартиры), отвёртка, под ставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 
головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 
5 класс (Технология ведения дома – девочки) 

Раздел «Оформление интерьера» 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2ч) 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование 
кухни с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 
Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы (1ч) 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 
печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1ч) 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Пра вила и последовательность 
мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 
средства для ухо да за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными прибора ми, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
Тема 2. Физиология питания (1ч) 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая по мощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
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Составление индивидуального режима питания и дневного рацио на на основе пищевой 
пирамиды. 
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2ч) 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 
Значение хлеба в питании человека. 
Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 
Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 
бутербродов. 
Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горя чий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 
напитка. 
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 
кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 
Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление и оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч) 
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 
питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  (4ч) 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 
в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, 
её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 
использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 
в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. 
Способы удаления лишних нитратов из овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 
листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Украше ние готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зе ленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 
жарение, пассерование, тушение, за пекание). Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 
сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 
Определение содержания нитратов в овощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
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Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 6. Блюда из яиц  (2ч) 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 
Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 
вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 
натурального. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 
качества. 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  (2ч) 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 
приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 
столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 
свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 
в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 
условиях. Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атлас ное. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий (4ч) 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас 
положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкрой ки. Правила безопасной 
работы ножницами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина (4ч) 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 
швейной маши не: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 
строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы. 



327 

 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 
заправленной нитками. 
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. 
И окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  (10ч) 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Рас кладка выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 
швы. 
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручных ра бот. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; 
временное соединение деталей — смётывание; 
временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 
— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 
постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Пра вила выполнения влажно-
тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевых (шов впод гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 
фартуке), ре зинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  (2ч) 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 
Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к ам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства  (2ч) 
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Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. 
Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 
цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 
композиции. 
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 
помощью графического редактора. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
Тема 3. Лоскутное шитьё  (4ч) 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 
Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 
изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета лей, создание лоскутного 
верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном 
шитье. 
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 
лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 
лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (21ч) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конст рукции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 
(аналитический) этап: 
окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», «Приготовление 
воскресного завтрака для всей се мьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лос кутная мозаика» и др. 
 

6 класс (Индустриальные технологии – мальчики) 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  (18ч) 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. 
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Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 
восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древе сины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 
чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 
для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 
качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6ч) 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 
материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 
места для выполнения токарных ра бот с древесиной. Соблюдение правил безопасного 
труда при ра боте на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древе сины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токар 
ных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 
сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 
деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
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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 поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных мате риалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 
из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 
различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  (2ч) 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Со ставные 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 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  (6ч) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. 

2 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 тех  А и е ч по выбору учителя). 

2 Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 
рекомендованы следующие технологии художественно-при кладных работ: плетение 
из лозы, тиснение по коже, фигурное точе ние древесины и пластмасс и др. (по 
выбору учителя). 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. 
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблю дение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2ч) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. 
Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 
веса предмета и материала стены. 
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Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
За крепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ра бот. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отде лочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 
и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 
обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделоч ных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 
работ. Заделка трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде). 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4ч) 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесите лей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 
резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 
и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10ч) 
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, поряд 
 А 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 де талей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 
размеров. Сборка и отделка изделия. 
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 
проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 
вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 
ручка, карниз для кухни, подстав  А для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 
разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 
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для мелких дета лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 
городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли вертолёта и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 
для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 
раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 
6 класс (Технология ведения дома – девочки) 

Раздел «Оформление интерьера» 
Тема 2. Интерьер жилого дома  (1ч) 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 
Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 
цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 
текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 
плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 
Изготовление макета оформления окон. 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере  (2ч) 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 
горшечных растений, комнатный  А дик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 
декоративноцвету щие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 
лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 
растения. 
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 
Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  (4ч) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 
в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 
Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Приготовление блюд из морепродуктов. 
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Тема 9. Блюда из мяса  (4ч) 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. 
Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 
хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 
блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
Приготовление блюда из мяса. 
Тема 10. Блюда из птицы  (2ч) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 
обработке. 
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление блюда из птицы. 
Тема 11. Заправочные супы  (2ч) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 
Оформление го тового супа и подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление заправочного супа. 
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  (2ч) 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 
приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 
калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных  А и  ческих волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства искус ственных и синтетических тканей. Виды нетканых 
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 
волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4ч) 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным 
и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 
изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 
натуральную величину (проектное изделие). 
Тема 3. Моделирование швейных изделий  (2ч) 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 
выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 
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деталей изделия: подкройной обтачки горло вины спинки, подкройной обтачки горловины 
переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Моделирование выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина  (2ч) 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 
машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 
Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пу говицы с помощью 
швейной машины. 
Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  (12ч) 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про кладки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 
стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 
примётывание; 
временное ни точное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва ние. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой де тали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
при пусков шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (стач ной взаутюжку и стачной 
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 
пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цель нокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с за стежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка застёж ки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 
лифа с юб кой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 
Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструк тор. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки про ектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 
горловины и застёжки проектного изделия; 
боковых срезов и отрезного изделия; 
нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
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Тема 4. Вязание крючком (4ч) 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сбор  А готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Тема 5. Вязание спицами (4ч) 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 
петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 
лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 
лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 
помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 
Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (21ч) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 
комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 
обе да», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
 

7 класс 
Индустриальные технологии  (мальчики) 

Раздел. Технология обработки  конструкционных и поделочных материалов 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 
ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 
работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 
деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
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Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 
зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отдел  А изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 
сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 
материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 
плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 
материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 
металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: 
устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 
приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 
Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без опасной работы 
на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 
безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. 
Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
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Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной 
обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрез  А торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасно го труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Ознакомление 
с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Загрузка… 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. 
Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 
под бор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, под готовка металлической пластины, перенос изображения на 
пла стину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

2 Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида технологий из 
рассмотренных в программе (по выбору учителя). 

Правила безопасного труда при выполнении художествен но-прикладных работ с 
древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 
выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 
врезанным металлическим конту ром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 
подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 



338 

 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 
поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ра бот. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отде лочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделоч ных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ре монтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 
краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения 
какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 
школьных мастерских под руководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
облицовки стен и настилки полов. 
Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы.  
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с ис пользованием ПК, установление 
состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел  А. Разработка варианта 
рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 
и интерьера (табурет, сто лик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик 
для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 
комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахар ница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 
специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 
приспособление для колки орехов), изделия деко ративно-прикладного творчества 
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 
угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусст венных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 
ра бот, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тис нением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для 
нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 
Технология ведения дома (девочки) 
Раздел «Оформление интерьера» 
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Тема . 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,  А и е чат ели, 
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. 
Вы полнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 
Систематизация коллекции, книг. 
Тема 2. Гигиена жилища  
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка. Виды уборки: еже дневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помеще  А . Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 
микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

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. Про дукты для приготовления 
жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 
блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема 3. Виды теста и выпечки  
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Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 
Электрические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление изделий из пресного слоёного 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. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств  
тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств 
Тема 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 швейных изделий  
Теоретические сведения. Приёмы 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 CD 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. Швейная машина  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 
вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 
окантовывания среза. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 
швейной машине. 
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Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
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, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой проклад кой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; 
стачивание косых беек; 
окантовывание среза бейкой. Классификация машин ных швов: краевой окантовочный с 
закрытым срезом и с откры тым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание 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. 
Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема 1. Ручная роспись тканей  
7 класс  
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 свобод ной росписи. Профессия художник росписи по 
ткани. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 
Тема 2. Вышивание 
7 класс  
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 
ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 
и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лента ми. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 
косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узел ком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. 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 ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 
8 класс 

Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища  2 часа 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема 3. Бюджет семьи   4  часа 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. 
Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местно го населения и 
рынка потребительских товаров. 
Практические работы. 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  4 часа 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Приёмы ра боты с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и  А и  ли зации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилиза цией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение 
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 
канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  4 часа 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной  А и е. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 
работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 
сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; 
выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди нению и ответвлению 
проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для по иска обрыва в простых 
электрических цепях. 
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  4 часа 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 
автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 
Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 
устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора). 
Тема 3. Бытовые электроприборы  4 часа 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 
ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприбо  А и. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 
и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда  2 часа 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 часа 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограм  А и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессио граммами массовых для региона профессий. 
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   8 часов 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектиро вания. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с по мощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

 
Основное содержание по направлению «Технология ведения дома» 
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Раздел «Оформление интерьера» 
Тема 6. Экология жилища  2 часа 
сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  2 часа 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 
связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 6 часов 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 
действия электрического фена для сушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение их срока служ бы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
прибо ров от скачков напряжения. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 
и в квартирной (домовой) сети. 
Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 
фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения. 
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  4 часа 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 
для электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. 
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами элетромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; 
выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 
проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для по иска обрыва в простых 
электрических цепях. 
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  2 часа 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение рас хода и стоимости 
электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 
утюга с элемента ми автоматики. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 2 часа 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уро вень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  2 часа 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. 
Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 
оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само определения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограм  А и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессио граммами массовых для региона профессий. 
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  8 часов 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с использованием ПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
 

2.2.2.17.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                                                                               
 (В.Я.Лях) 

5-7 классы 
Содержание курса Тематическое планирование 

Раздел 1. Основы знаний 

История физической 
культуры. 
Олимпийские игры древ-
ности. Возрождение 
Олимпийских игр и 
олимпийского движения. 
История зарождения 
олимпийского движения 
в России. Олимпийское 
движение в России 
(СССР). 
Выдающиеся 
достижения 
отечественных 
спортсменов на 
Олимпийских играх. 
Характеристикавидов 
спорта, входящих в прог-
рамму Олимпийских игр. 
Физическая культура в 
современном обществе 
 

Страницы истории  
Зарождение Олимпийских игр древности. 
Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды 
состязаний, правила их проведения.известные участники и победители). 
Роль Пьера де Кубертена в становле А  и развитии Олимпийских игр 
современности. 
Цель и задачи современного олимпийского движения. 
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государ-
стве.на Урале и в Сибири. 
 Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 
Наши соотечественники — олимпийские чемпионы. 
Физкультура и спорт в Российской Федераций на современном этапе. 
 

Физическая культура 
человека 
Индивидуальные 
комплексы адаптивной 
(лечебной)и 
корригирующей 
физической культуры. 
Проведение 
самостоятельных 
занятий по коррекции 
осанки и телосложения 

Познай себя 
Росто-весовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. 
Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с пред-
метом на голове. 
Упражнения для укрепления мышц стопы. 
Зрение. Гимнастика для глаз. 
Психологические особенности возрастного развития. 
Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на 
основные системы организма 

Режим дня и его 
основное содержание. 
Всестороннее и 
гармоничное физическое 
развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимнастика. 
Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 
 Адаптивная физическая культура. 
Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями 
в домашних условиях. 
Личная гигиена. 
Банные процедуры. 
Рациональное питание 
 Режим труда и отдыха. 
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 Вредные привычки. Допинг 

Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой. 
Самонаблюдение и само-
контроль 

Самоконтроль 
Субъективные и объективные показатели самочувствия. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб 

Первая помощь и 
самопомощь во время 
занятий физической 
культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.  
Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физическом 
культурой и спортом. 
Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания 
самопомощи и первой помощи при травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и умения 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения Овладение техникой спринтерского бега 
5 класс: 
История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 
от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
6 класс: 
   Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 
Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 
7 класс: 
Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. 
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м 

Овладение техникой длительного бега 
5 класс: 
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 
Бег на 1000 м. 
6 класс: 
Бег в равномерном темпе  до 15 мин. 
Бег на 1200 м. 
7 класс: 
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. 
Бег на 1500 м. 
 

Прыжковые упражнения 
 

Овладение техникой прыжка в длину 
5 класс: 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
6 класс: 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
7 класс: 
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 
5 класс: 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
6 класс: 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
7 класс: 
Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Метание малого мяча Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 
5 класс: 
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 
заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную 
и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых 
шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 
кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из 
положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с 
шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 
набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после 
броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после 
приседания. 
 6 класс: 
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 
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заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6м, в горизонтальную 
и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния 8-10м, с 4—5 бросковых 
шагов на дальность и заданное расстояние. 
7 класс: 
Метание теннисного мяча  на дальность отскока от стены с 
места,сшага,с двух шагов,с трёх шагов;в горизонтальную и 
вертикальную цель(1X1 м) с расстояния 10—12 м.Метание мяча весом 
150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в 
коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в 
направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов 
вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 
набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после 
броска вверх. 

Развитие выносливости 5-7 классы: 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эс-
тафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно- 
силовых способностей 

5-7 классы: 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 
разных снарядов из разных исходных положений.толчки и броски 
набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 
особенностей 

Развитие скоростных 
способностей 

5-7 классы: 
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, 
с максимальной скоростью 

Знания о физической 
культуре 

5-7 классы: 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 
основные системы организма; 
 название разучиваемыхупражнений и основы правильной техники их 
выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 
разминка для выпол нения легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 
упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, си-
лы.координационных способностей. 
Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

Проведение самостоя-
тельных занятий 
прикладной физической 
подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скорост- 
но-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 
освоенных легкоатлетических упражнений. 
Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организатор-
скими умениями 

5-7 классы: 
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 
 помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий 

Гимнастика 

Краткая характеристика 
вида спорта 
Требования к технике 
безопасности 

История гимнастики. 
Основная гимнастика. 
Спортивная гимнастика. 
Художественная гимнастика. 
Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и страховки во время занятий физиче-
скими упражнениями. 
Техника выполнения физических упражнений 

Организующие команды 
и приёмы 

Освоение строевых упражнений 
5 класс: 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением: 
 из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 
слиянием, по восемь в движе А . 
6 класс: 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
7 класс: 
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 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 
«Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения 
общеразвивающейнапра
вленности (без 
предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в 
движении. 
5-7 классы: 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-
выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
 Простые связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах 

Упражнения 
общеразвивающей 
направленности (с 
предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 
5-7 классы: 
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с 
обручами, большим мячом, палками 

Упражнения и 
комбинации на шведской 
стенке 

Освоение и совершенствование висов и упоров 
5-7 классы: 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; под-
нимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из 
виса лёжа. 

Опорные прыжки 
 

Освоение опорных прыжков 
5 класс: 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 
100 см).  
6 класс: 
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см).  
7 класс: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100-115 см).  
Девочки: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 105-110 см).  

Акробатические упражне-
ния и комбинации 
 

Освоение акробатических упражнений 
5 класс: 
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 
6 класс: 
 Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 
7 класс: 
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с со-
гнутыми ногами. 
Девочки: кувырок назад в полушпагат 

Развитие 
координационных 
способностей 

5-7 классы: 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и 
коне.  
Акробатические упражнения. 
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 
инвентаря 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

5-7 классы: 
Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. 
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 
мячами 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

5-7 классы: 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

Развитие гибкости 5-7 классы: 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 
Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. 
 Упражнения с предметами 

Знания о физической 
культуре 

5-7 классы: 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, 
развития силовых способностей и гибкости; 
 страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 
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безопасности; 
упражнения для разогревания; 
 основы выполнения гимнастических упражнений 

Проведение 
самостоятельных 
занятий прикладной 
физической подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координа-
ционных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 
акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 
 Правила самоконтроля. 
 Способы регулирования физической нагрузки 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

5-7 классы: 
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 
выполнения обязанностей командира отделения; 
 установка и уборка снарядов; 
составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. 
Правила соревнований 

Баскетбол 

Краткая характеристика 
вида спорта 
Требования к технике 
безопасности 

История баскетбола. 
Основные правила игры в баскетбол. 
Основные приёмы игры. 
Правила техники безопасности 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

5-6 классы: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. 
 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, поворот) 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений. 

Освоение ловли и 
передач мяча 

5-6 классы: 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге) 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Освоение техники 
ведения мяча 
 

5-6 классы: 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости; 
ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений. 
 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости; 
ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

Овладение техникой 
бросков мяча 

5-6 классы: 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 
после ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  
7 класс: 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 
после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 
Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 

Освоение 
индивидуальной техники 
зашиты 

5-6 классы: 
Вырывание и выбивание мяча 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. 
7 класс: 
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способностей Дальнейшее обучение технике движений 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Освоение тактики игры 5-6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков.  
Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 
7 класс: 
Дальнейшее обучение технике движений 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

5-6 классы: 
Игра по упрощённым правилам ми-ни-баскетбола. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс:  
Игра по правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение технике 
движений 

Волейбол 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

История волейбола. 
Основные правила игры в волейбол. 
Основные приёмы игры в волейбол. 
Правила техники безопасности 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

5-7классы: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 
др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Освоение техники 
приёма и передач мяча 

5-7классы: 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 
вперёд. 
Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комп-
лексное развитие психо-
моторных способностей 

5 класс: 
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 
на укороченных площадках 
6-7 классы: 
Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее 
обучение технике дви А ний и продолжение развития психомоторных 
способностей 

Развитие координацион-
ных способностей 
(ориентирование в 
пространстве, быстрота 
реакций и перестроение 
двигательных действий, 
дифференцирование 
силовых, простран-
ственных и временных 
параметров движений, 
способностей к 
согласованию движений 
и ритму) 

5-7классы: 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемеще-
ний и владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, 
 челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 
метания в цель различными мячами, 
жонглирование. 
Упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 
всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 
бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2. 3:3 

Развитие выносливости 5-7классы: 
Эстафеты, круговая тренировка подвижные игры с мячом,  
двусторонние игры  длительностью от 20 с до 12 мин. 

Развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

5-7классы: 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 
исходных положений. 
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Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 
частотой в течение 7—10 с. 
 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.  
Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 
То же через сетку 

Освоение техники 
нижней прямой подачи 

5 класс: 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 
6-7 классы: 
То же через сетку 

Освоение техники 
прямого нападающего 
удара 

5-7 классы: 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

5-7 классы: 
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

5 класс:  
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 
6-7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития 
координационных способностей 

Освоение тактики игры 5 класс:  
Тактика свободного нападения. 
 Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 
6-7 классы: 
Закрепление тактики свободного нападения. 
Позиционное нападение с изменением позиций 

Знания о спортивной 
игре 

5-7 классы: 
Терминология избранной спортивной игры; 
техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 
тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 
нападение) и защиты (зонная и личная защита). 
Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое по-
ле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 
Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми 

Самостоятельные 
занятия прикладной 
физической подготовкой 

5-7 классы: 
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-
силовых, силовых способностей и выносливости. 
Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов 
(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание при-
ёмов). 
Подвижные игры и игровые задания.приближённые к содержанию 
разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

5-7 классы: 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, прибли-
жённых к содержанию разучиваемой игры, 
помощь в судействе, комплектование команды,  
подготовка места проведения игры 

Гандбол 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

История гандбола. 
Основные правила игры в гандбол. 
Основные приёмы игры в гандбол. 
Подвижные игры для освоения передвижения и остановок 
Правила техники безопасности 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

5 класс: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники 

Освоение ловли и 
передач мяча 

5 класс: 
Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 
6—7 классы: 
Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением защитника. Ловля катящегося мяча 

Освоение техники 
ведения мяча 

5 класс: 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
 в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости 
ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в 
движениипо прямой, с изменением направления движения и скорости 
ведения с пассивным сопротивлением защитни А ведущей и 
неведущей рукой 

Овладение техникой 
бросков мяча 

5 класс: 
Бросок мяча сверху в опорном положении и в прыжке. 
6—7 классы: 
Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой 

Освоение 
индивидуальной техники 
зашиты 

5-6 классы: 
Вырывание и выбивание мяча. 
Блокирование броска 
7 класс: 
Перехват мяча. Игра вратаря 

Совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и 
развитие кондици А н и 
координационных 
способностей 

5-6 классы: 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 
7 класс: 
Дальнейшее закрепление техники 

Освоение тактики игры 5-6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  
7 класс: 
Позиционное нападение с изменением позиций. 
Нападение быстрым прорывом (2:1). Дальнейшее закрепление техники 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

5-6 классы: 
Игра по упрощённым правилам мини-гандбола. 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс 
Игра по правилам мини-гандбола 

Футбол 

Краткая характеристика 
вида спорта 
Требования к технике 
безопасности 

История футбола. 
Основные правила игры в футбол. 
Основные приёмы игры в футбол. 
Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 
 Правила техники безопасности 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

5 класс: 
Стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, 
ускорения, старты из различных положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники 

Освоение ударов по 
мячу и остановок мяча 

5 класс: 
Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 
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скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей 
ногой 
6—7 классы: 
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с 

 А ний ацем направления движения и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой 

Овладение техникой 
ударов по воротам 

5 класс: 
Удары по воротам указанными спосо А ни на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 
6—7 классы: 
Продолжение овладения техникой ударов по воротам 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

5—7 классы: 
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, 

остановка, удар по воротам 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

5—7 классы:Комбинации из освоенных элементов 

техникиперемещений и владения мячом 

Освоение тактики игры 5—6 классы: 
Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения без изменения позиций игроков.  
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 
ворота 
7 класс: 
Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее 

закрепление приёмов тактики 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

5—6 классы: 
Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров.  
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
7 класс: 
Дальнейшее закрепление техники 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика 
вида спорта 
Требование к технике 
безопасности 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, 
обувь, лыжный инвентарь. 
Правила техники безопасности. 

Освоение техники 
лыжных ходов 

5 класс 
Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. 
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 
лыжах 3 км. 
6 класс 
Одновременный двушажный и бесшажный ходы. Подъем «елочкой». 
Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: 
«Остановка рывком», «эстафета с передачей палок», «С горки на горку» 
и др. 
7 класс 
Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», 

«Гонки с выбыванием», « Карельская гонка « и др. 

Знания  5-7 классы 
Правила самостоятельного выполнения  упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным  спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопастности  при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей  
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Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 
Выбор упражнений и со-
ставление 
индивидуальных 
комплексов для утренней 
зарядки, 
физкультминуток и 
физкультпауз (подвиж-
ных перемен) 

Основные двигательные способности  
Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, 
выносливость и ловкость 

Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. 
Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

Сила 
Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. 
Упражнения для развития силы мышц туловища 

Быстрота 
Упражнения для развития быстроты движении (скоростных 
способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и 
быстроту 

Выносливость 

Упражнения для развития выносливости 

Ловкость 
Упражнения для развития двигательной ловкости. 
Упражнения для развития локомоторной ловкости 

Организация и 
проведение пеших 
туристских походов. 
Требование к технике 
безопасности и 
бережному отношению к 
природе (экологические 
требования) 

Туризм 
История туризма в мире и в России. 
Пеший туризм. 
Техника движения по равнинной местности. 
Организация привала. 
 Бережное отношение к природе. 
 Первая помощь при травмах в пешем туристском походе 

 
8-9 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие 
человека 

Влияние возрастных особенностей 
организма на физическое развитие и 
физическую подготовленность  
8—9 классы 
Характеристика возрастных и половых 
особенностей организма и их связь с 
показателями физического развития 

Используют знания о своих возрастно-
половых и индивидуальных 
особенностях, своего физического 
развития при осуществлении 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

Роль опорно-двигательного 
аппарата в выполнении физических 
упражнений 
8—9 классы 
Опорно-двигательный аппарат и мы-
шечная система, их роль в осущест-
влении двигательных актов. Правиль-
ная осанка как один из основных по-
казателей физического развития 
человека Основные средства форми-
рования и профилактики нарушений 
осанки и коррекции телосложения 

Руководствуются правилами 
профилактики нарушений осанки, 
подбирают и выполняют упражнения 
по профилактике её нарушения и 
коррекции 

Значение нервной системы в управ-
лении движениями и регуляции сис-
тем организма 

Раскрывают значение нервной 
системы в управ А н движениями и в 
регуляции основных систем организма 

 8—9 классы 
Значение нервной системы в управле-
нии движениями и регуляции систем 
дыхания, кровообращения и энерго-
обеспечения 
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Психические процессы в обучении 
двигательным действиям  
8—9 классы 
Психологические предпосылки овла-
дения движениями. Участие в двига-
тельной деятельности психических 
процессов (внимание, восприятие, 
мышление, воображение, память) 

Готовятся осмысленно относиться к 
изучаемым двигательным действиям 

Самонаблюдение и 
самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях физи-
ческими упражнениями 
8—9 классы 
Регулярное наблюдение физкультур-
ником за состоянием своего здоровья, 
физического развития и самочувствия 
при занятиях физической культурой и 
спортом. Учёт данных самоконтроля в 
дневнике самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время 
занятий. 
Начинают вести дневник 
самоконтроля учащегося, куда заносят 
показатели своей физической 
подготовленности 

Оценка эффективности 
занятий физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью 
Оценка техники 
движений, способы 
выявления и устранения 
ошибок в технике 
выполнения упражнений 
(технических ошибок) 

Основы обучения и самообучения 
двигательным действиям  
8—9 классы 
Педагогические, физиологические и 
психологические основы обучения 
технике двигательных действий. Дви-
гательные умения и навыки как ос-
новные способы освоения новых дви-
гательных действий (движений). 
Техника движений и её основные по-
казатели. Профилактика появления 
ошибок и способы их устранения 

Раскрывают основы обучения технике 
двигательных действий и используют 
правила её освоения в 
самостоятельных занятиях. 
Обосновывают уровень освоенности 
новых двигательных действий и 
руководствуются правилами 
профилактики появления и устранения 
ошибок 

Личная гигиена в 
процессе занятий 
физическими уп-
ражнениями 

8—9 классы 
Общие гигиенические правила, режим 
дня, утренняя зарядка и её влияние на 
работоспособность человека. Физ-
культминутки (физкультпаузы), их 
значение для профилактики утомле-
ния в условиях учебной и трудовой 
деятельности. Закаливание 
организма, правила безопасности и 
гигиенические требования во время 
закаливающих процедур. 
Восстановительный массаж, его роль 
в укреплении здоровья человека. 
Техника и правила выполнения 
простейших приёмов массажа. Банные 
процедуры и их задачи, связь с укреп-
лением здоровья. Правила поведения 
в бане и гигиенические требования к 
банным процедурам 

Продолжают усваивать основные 
гигиенические правила. 
Определяют назначение 
физкультурно-оздоровительных 
занятий, их роль и значение в режиме 
дня. 
Используют правила подбора и 
составления комплекса физических 
упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий. 
Определяют дозировку 
температурных режимов для 
закаливающих процедур, 
руководствуются правилами 
безопасности при их проведении. 
Характеризуют основные приёмы 
массажа, проводят самостоятельные 
сеансы. Характеризуют 
оздоровительное значение бани, 
руководствуются правилами 
проведения банных процедур 

Предупреждение травма-
тизма и оказание первой 
помощи при травмах и 
ушибах 

8—9 классы 
Причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Характе-
ристика типовых травм, простейшие 
приёмы и правила оказания первой 
помощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения 
травм и повреждений при занятиях 
физической культурой и спортом, 
характеризуют типовые травмы и 
используют простейшие приёмы и 
правила оказания первой помощи при 
травмах 

Совершенствование 
физических 
способностей 

8—9 классы 
Физическая подготовка как система 
регулярных занятий по развитию фи-
зических (кондиционных и координа-
ционных) способностей. Основные 

Обосновывают положительное 
влияние занятий физическими 
упражнениями для укрепления здо-
ровья, устанавливают связь между 
развитием физических способностей и 
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правила их совершенствования основных систем организма 

Адаптивная физическая 
культура 

8—9 классы 
Адаптивная физическая культура как 
система занятий физическими упраж-
нениями по укреплению и сохранению 
здоровья, коррекции осанки и телосло-
жения.профилактики утомления 

Обосновывают целесообразность 
развития адаптивной физической 
культуры в обществе, раскрывают 
содержание и направленность занятий 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка 

8—9 классы 
Прикладная физическая подготовка 
как система тренировочных занятий 
для освоения профессиональной дея-
тельности, всестороннего и гармонич-
ного (jmшческого совершенствования 

Определяют задачи и содержание 
профессионально-прикладной 
физической подготовки, раскрывают 
её специфическую связь с трудовой 
деятельностью человека 

История возникновения 
и формирования 
физической культуры 

8—9 классы 
Появление первых примитивных игр и 
физических упражнений. Физическая 
культура в разные общественно- 
экономические формации. Мифы и 
легенды о зарождении Олимпийских 
игр древности. Исторические сведения 
о развитии древних Олимпийских игр 
(виды состязаний, правила их прове-
дения, известные участники и победи-
тели) 

Раскрывают историю возникновения и 
формирования физической культуры. 
Характеризуют Олимпийские игры 
древности как явление культуры, 
раскрывают содержание и правила 
соревнований 

Физическая культура и 
олимпийское движение 
в России (СССР) 

8—9 классы 
Олимпийское движение в дореволю-
ционной России, роль А. Д. Бутовского 
в его становлении и развитии. Первые 
успехи российских спортсменов на 
Олимпийских играх. Основные этапы 
развития олимпийского движения в 
России (СССР). Выдающиеся 
достижения отечественных спортсме-
нов на Олимпийских играх. Сведения о 
московской Олимпиаде 1980 г. И о 
предстоящей зимней Олимпиаде в 
Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения 
олимпийского движения в 
дореволюционной России, ха-
рактеризуют историческую роль А. Д. 
Бутовского в этом процессе. 
Объясняют и доказывают, чем 
знаменателен советский период 
развития олимпийского движения в 
России 

Возрождение 
Олимпийских игр и 
олимпийского движения 

Олимпиады: странички истории 
8—9 классы 
Летние и зимние Олимпийские игры 
современности. Двухкратные и трёх-
кратные отечественные и зарубежные 
победители Олимпийских игр. Допинг. 
Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы 
«Знаменитый отечественный 
(иностранный) победитель 
Олимпиады», «Удачное выступление 
отечественных спортсменов на одной 
из Олимпиад», «Олимпийский вид 
спорта, его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
передвижений, остановок, поворотов и 
стоек 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 
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Освоение ловли и 
передач мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники лов-
ли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники ве-
дения мяча 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 
бросков мяча 

8—9 классы 
Дальнейшее закрепление техники 
бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками в 
прыжке 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение 
индивидуальной 
техники зашиты 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники вы-
рывания и выбивания мяча, 
перехвата. 

9 класс 
Совершенствование техники вырыва-
ния и выбивания мяча, перехвата 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники вла-
дения мячом и развитие 
 А ний ациионных способностей. 

9 класс 
Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

8 класс 
Дальнейшее закрепление техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие координационных 
способностей. 
9 класс 
Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 
Дальнейшее закрепление тактики игры 
Позиционное нападение и личная за-
щита в игровых взаимодействиях 2:2, 
3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 
Нападение быстрым прорывом (3:2). 
Взаимодействие двух (трёх) игроков в 
нападении и защите (тройка и малая, 
через «заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
тактики игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от ситуа-
ций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

8—9 классы 
Игра по упрощённым правилам бас-
кетбола. 
Совершенствование психомоторных 
способностей 

Организуют совместные занятия 
баскетболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, 
уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
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действия баскетбола для 
комплексного развития физических 
способностей. Применяют правила 
подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в 
баскетбол как средство активного 
отдыха 

Гандбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

8—9 классы 
Совершенствование передвижений, 
остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
повторяют их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 
передач мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники ловли и 
передач мяча 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
повторяют их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники движений 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
повторяют их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 
бросков мяча 

8 класс 
Совершенствование техники бросков 
мяча. 
Семиметровый штрафной бросок. 

9 класс 
Совершенствование техники бросков 
мяча 
Бросок мяча из опорного положения с 
отклонением туловища 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
повторяют и осваивают их самосто-
ятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение 
индивидуальной 
техники зашиты 

8—9 классы 
Совершенствование индивидуальной 
техники зашиты 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
повторяют их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и 
развитие кондици А н 
и координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники переме-
щений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных 
способностей 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 
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Освоение тактики игры 8 класс 
Совершенствование тактики игры. 
Нападение быстрым прорывом (3:2). 
Взаимодействие двух игроков в защи-
те через «заслон». 

9 класс 
Совершенствование тактики игры. 
Взаимодействие вратаря с защитни-
ком. Взаимодействие трёх игроков 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
тактики игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от ситуа-
ций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

8 класс 
Игра по упрощённым правилам ганд-
бола. Совершенствование навыков иг-
ры и психомоторных способностей. 

9 класс 
Игра по упрощённым правилам ганд-
бола. 
Совершенствование навыков игры и 
психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 
ручным мячом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, 
уважительно относиться к сопернику и 
управляют своими эмоциями. 
Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия с ручным мячом для 
комплексного развития физических 
способностей. Применяют правила 
подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в 
ручной мяч как средство активного 
отдыха 

Футбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

8—9 классы 
Совершенствование техники передви-
жений, остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по 
мячу и остановок мяча 

8 класс 
Удар по катящемуся мячу внешней 
стороной подъёма, носком, серединой 
лба (по летящему мячу). Вбрасывание 
мяча из-за боковой ли А  с места и с 
шагом. 

9 класс 
Удар по летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью 
подъема. 
Закрепление техники ударов по мячу и 
остановок мяча 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

8—9 классы 
Совершенствование техники ведения 
мяча 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 
ударов по воротам 

8—9 классы 
Совершенствование техники ударов 
по воротам 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 
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Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие коор-
динационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники владения 
мячом 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование техники переме-
щений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 
Совершенствование тактики игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
тактики игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от ситуа-
ций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

8—9 классы 
Дальнейшее развитие психомоторных 
способностей 

Организуют совместные занятия 
футболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, учатся 
уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. 
Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия футбола для комплексного 
развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в футбол как 
средство активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек 

8—9 классы 
Совершенствование техники передви-
жений, остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 
приёма и передач мяча 

8 класс 
Передача мяча над собой, во встреч-
ных колоннах. Отбивание мяча кула-
ком через сетку. 

9 класс 
Передача мяча у сетки и в прыжке че-
рез сетку. Передача мяча сверху, стоя 
спиной к цели 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 
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Овладение игрой и ком-
плексное развитие 
психомоторных 
способностей 

8 класс 
Игра по упрощённым правилам во-
лейбола. 
Совершенствование психомоторных 
способностей и навыков игры 
9 класс 

Совершенствование психомоторных 
способностей и навыков игры 

Организуют совместные занятия 
волейболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, учатся 
уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. 
Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия волейбола для комплексного 
развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды 
для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в волейбол как 
средство активного отдыха 

Развитие 
координационных 
способностей* 
(ориентирование в 
пространстве, быстрота 
реакций и перестроение 
двигательных действий, 
дифференцирование 
силовых, простран-
ственных и временных 
параметров движений, 
способностей к 
согласованию движений 
и ритму) 

8класс 
Дальнейшее обучение технике движе-
ний. 
9класс 
Совершенствование координационных 
способностей 

Используют игровые упражнения для 
развития названных координационных 
способностей 

Развитие выносливости 8 класс 
Дальнейшее развитие выносливости. 
9 класс 
Совершенствование выносливости 

Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и 
ско-ростно-силовых 
способностей 

8—9 классы 
Дальнейшее развитие скоростных и 
скоростно-силовых способностей. 
Совершенствование скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

Определяют степень утомления 
организма во время игровой 
деятельности, используют игровые 
действия для развития скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

Освоение техники 
нижней прямой подачи 

8 класс 
Нижняя прямая подача мяча. Приём 
подачи. 
9 класс 
Приём мяча, отражённого сеткой. 
Нижняя прямая подача мяча в задан-
ную часть площадки 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 
прямого нападающего 
удара 

8класс 
Дальнейшее обучение технике прямо-
го нападающего удара. 
9класс 
Прямой нападающий удар при встреч-
ных передачах 

Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-
ляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование координационных 
способностей 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 

8—9 классы 
Совершенствование координационных 
способностей 

Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 



364 

 

координационных 
способностей 

ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8класс 
Дальнейшее обучение тактике игры. 
Совершенствование тактики освоен-
ных игровых действий. 

 класс 
Совершенствование тактики освоен-
ных игровых действий. Игра в 
нападении в зоне 3. Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
тактики игровых действий, соблюдают 
правила безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от ситуа-
ций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной 
игре 

8—9 классы 
Терминология избранной спортивной 
игры: техника ловли, передачи, веде-
ния мяча или броска; тактика нападе-
ний (быстрый прорыв, расстановка иг-
роков, позиционное нападение) и за-
щиты (зонная и личная защита). Пра-
вила и организация избранной игры 
(цель и смысл игры, игровое поле, ко-
личество участников, поведение игро-
ков в нападении и защите). Правила 
техники безопасности при занятиях 
спортивными играми 

Характеризуют технику и тактику 
выполнения соответствующих игровых 
двигательных действий. 
Руководствуются правилами техники 
безопасности. Объясняют правила и 
основы организации игры 

Самостоятельные 
занятия 

8—9 классы 
Упражнения по совершенствованию 
координационных, скоростно-сило-
вых. Силовых способностей и вынос-
ливости. Игровые упражнения по со-
вершенствованию технических при-
ёмов (ловля, передача, броски или 
удары в цель, ведение, сочетание при-
ёмов) Подвижные игры и игровые за-
дания, приближённые к содержанию 
разучиваемых спортивных игр. Прави-
ла самоконтроля 

Используют названные упражнения, 
подвижные игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической, техниче-
ской, тактической и спортивной 
подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической на-
грузкой во время этих занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

8—9 классы 
Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий, приближённых 
к содержанию разучиваемой игры, 
помощь в судействе, комплектование 
команды, подготовка места 
проведения игры 

Организуют со сверстниками 
совместные занятия по подвижным 
играм и игровым упражнениям, 
приближённых к содержанию 
разучиваемой игры, осуществляют 
помощь в судействе, комплектова А  
команды, подготовке мест проведения 
игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 
упражнений 

8-9 класс 
Команда «Прямо!», повороты в движе-
нии направо, налево. 

Различают строевые команды. Чётко 
выполняют строевые приёмы 

 8-9 класс 
Переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне и в шеренге; перестроения из 
колонны по одному в колонны по 
два.по четыре в движении 

 

Освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и в 
движении 

8—9 классы 
Совершенствование двигательных 
способностей 

Описывают технику 
общеразвивающих упражнений и 
составляют комбинации из числа 
разученных упражнений 

Освоение 
общеразвивающих 
упражнений с предме-
тами 

8—9 классы 
Совершенствование двигательных 
способностей с помощью гантелей 
(3— 5 кг), тренажёров, эспандеров 

Описывают технику 
общеразвивающих упражнений с 
предметами и составляют комбинации 
из числа разученных упражнений 

Освоение и 
совершенствование 

8класс 
Мальчики: из виса на подколенках 

Описывают технику данных 
упражнений и составляют 
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висов и упоров через стойку на руках опускание в 
упор присев: подъём махом назад в 
сед ноги врозь; подъём завесомвне. 
Девочки: из упора на нижней жерди 
опускание вперёд в вис присев; из ви-
са присев на нижней жерди махом од-
ной и толчком другой в вис прогнув-
шись с опорой на верхнюю жердь; вис 
лёжа на нижней жерди; сед боком на 
нижней жерди, соскок 
9класс 
Мальчики: подъём переворотом в упор 
махом и силой; подъём махом вперёд 
в сед нош врозь. 

гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

 Девочки: вис прогнувшись на нижней 
жерди с опорой ног о верхнюю; пере-
ход в упор на нижнюю жердь 

 

Освоение опорных 
прыжков 

8класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 
длину, высота 110—115 см). Девочки: 
прыжок боком с поворотом на 90° 
(конь в ширину, высота 110 см). 
9класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 
длину, высота 115 см). Девочки: 
прыжок боком (конь в ширину, высота 
110 см) 

Описывают технику данных 
упражнений и составляют 
гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Освоение 
акробатических 
упражнений 

8класс 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь; кувырок вперёд и назад; 
длинный кувырок; стойка на голове и 
руках. 
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя 
на одном колене; кувырки вперёд и 
назад. 
9класс 
Мальчики: из упора присев силой 
стойка на голове и руках; длинный 
кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 
Девочки: равновесие на одной; выпад 
вперёд; кувырок вперёд 

Описывают технику акробатических 
упражнений и составляют 
акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 

Развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Совершенствование координационных 
способностей 

Используют гимнастические и 
акробатические упражнения для 
развития названных координационных 
способностей 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

8—9 классы 
Совершенствование силовых способ-
ностей и силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 
развития силовых способностей и 
силовой выносливости 

Развитие скоростно-
сило-вых способностей 

8—9 классы 
Совершенствование скоростно-сило-
вых способностей 

Используют данные упражнения для 
развития скоростно-силовых 
способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 
Совершенствование двигательных 
способностей 

Используют данные упражнения для 
развития гибкости 

Знания о физической 
культуре 

8—9 классы 
Значение гимнастических упражнений 
для развития координационных спо-
собностей; страховка и помощь во 
время занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для само-
стоятельной тренировки 

Раскрывают значение гимнастических 
упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития 
физических способностей. Оказывают 
страховку и помощь во время занятий, 
соблюдают технику безопасности. 
Владеют упражнениями для 
организации самостоятельных 
тренировок 
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Самостоятельные 
занятия 

8—9 классы 
Совершенствование силовых, коорди-
национных способностей и гибкости 

Используют изученные упражнения в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

8—9 классы 
Самостоятельное составление прос-
тейших комбинаций упражнений, 
направленных на развитие координа-
ционных и кондиционных способно-
стей. Дозировка упражнений 

Составляют совместно с учителем 
простейшие комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих физических 
способностей. Выполняют 
обязанности командира отделения. 
Оказывают помощь в установке и 
уборке снарядов. Соблюдают правила 
соревнований 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой 
спринтерского бега 

8класс 
Низкий старт до 30 м 
-от 70 до 80 м 
-до 70 м. 
9класс 
Дальнейшее обучение технике сприн-
терского бега. 
Совершенствование двигательных 
способностей 

Описывают технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для 
развития соответствующих 
физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой 
прыж А в длину 

8класс 
Прыжки в длину с 11 — 13 шагов раз-
бега. 
9класс 
Дальнейшее обучение технике прыж-
 А в длину 

Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения 
для развития соответствующих 
физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой 
прыж А в высоту 

8класс 
Прыжки в высоту с 7—9 шагов 
разбега. 
9класс 
Совершенствование техники прыжка в 
высоту 

Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 

  Демонстрируют вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения 
для развития соответствующих 
физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической 
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нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой 
метания малого мяча в 
цель и на дальность 

8класс 
Дальнейшее овладение техникой ме-
тания малого мяча в цель и на даль-
ность. 
Метание теннисного мяча в горизон-
тальную и вертикальную цель (1x1 м) 
(девушки — с расстояния 12—14 м, 
юноши — до 16 м). Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из различных 
исходных положений с места, с шага, с 
двух шагов, с трёх шагов, с четырёх 
шагов вперёд- вверх. 
9класс 
Метание теннисного мяча и мяча ве-
сом 150 г с места на дальность, с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность, в кори-
дор 10 м и на заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель 
(1X1 м) с расстояния (юноши — до 18 
м, девушки — 12—14 м). Бросок 
набивного мяча (юноши — 3 кг. 
Девушки — 2 кг) двумя руками из 
различных и. п. с места и с двух- 
четырёх шагов вперёд-вверх 

Описывают технику выполнения 
метательных упражнений, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения 
для развития соответствующих 
физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают 
правила безопасности 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

8класс 
Дальнейшее развитие скоростно-сило-
вых способностей. 
9класс 
Совершенствование скоростно-сило-
вых способностей 

Применяют разученные упражнения 
для развития скоростно-силовых 
способностей 

Знания о физической 
культуре 

Влияние легкоатлетических упражне-
ний на укрепление здоровья и основ-
ные системы организма; название ра-
зучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыж-
ках и метаниях; разминка для выпол-
нения легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических упражне-
ний.направленных на развитие вы-
носливости, быстроты, силы, коорди-
национных способностей. Правила 
техники безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение 
легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья и основных сис-
тем организма и для развития 
физических способностей. Соблюдают 
технику безопасности. Осваивают 
упражнения для организации само-
стоятельных тренировок. Раскрывают 
понятие техники выполнения 
легкоатлетических упражнений и 
правила соревнований 

Самостоятельные 
занятия 

Упражнения и простейшие программы 
развития выносливости, скоростно-си-
ловых, скоростных и координационных 
способностей на основе освоенных 
легкоатлетических упражнений. 
Правила самоконтроля и гигиены 

Используют названные упражнения в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

Измерение результатов; подача ко-
манд; демонстрация упражнений; по-
мощь в оценке результатов и проведе-
нии соревнований, в подготовке места 

Составляют совместно с учителем 
простейшие комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих физических 
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проведения занятий способностей. Измеряют результаты, 
помогают их оценивать и проводить 
соревнования. Оказывают помощь в 
подготовке мест проведения занятий. 
Соблюдают правила соревнований 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники 
лыжных ходов 

8класс 
Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). Коньковый ход. 
Торможение и поворот «плугом». 
Прохождение дистанции 4,5 км. Игры 
«Гонки с выбыванием», « Как по 
часам», «Биатлон». 

9класс 
Попеременный  четырехшажный ход. 
Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклона. Прохождение дистанции 
до 5 км. Горнолыжная эстафета с 
преодолением препятствий и др. 

Описывют технику изучаемых лыжных 
ходов, осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со свертстниками в 
процессе совместного освоения 
техники лыжных ходов, соблюдают 
правила безопасности. 
 Моделируют технику освоенных 
лыжных ходов, варьируют ее в 
зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе прохождения 
дистанций. 

Знания  Правила самостоятельного 
выполнения упражнгений и домашних 
заданий. Значение занятий лыжным 
спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного 
спорта. Применение лыжных мазей. 
Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжами. Техника 
безопасности при занятиях лыжным 
спортом. Оказание помощи при 
обморожениях и травмах. 

Раскрывают значение зимних видов 
спорта для укрепления здоровья, 
основных систем организма и для 
развития физических способностей. 
Соблюдают технику безопасности. 
Применяют изученные упражнения 
при организации самостоятельных 
тренировок. Раскрывают понятие 
техники выполнения лыжных ходов и 
правила соревнований.  
 Используют названные упражнения в 
самостоятельных  занятиях пр 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий. Применяют правила оказания 
помощи при обморожении и травмах. 

Элементы единоборств 
 

Овладение техникой 
приёмов 

8—9 классы 
Стойки и передвижения в стойке. 
Захваты рук и туловища. Освобожде-
ние от захватов. Приёмы борьбы за 
выгодное положение. Борьба за пред-
мет. Упражнения по овладению при-
ёмами страховки 

Описывают технику выполнения 
приёмов в единоборствах, осваивают 
её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Применяют упражнения в 
единоборствах для развития 
соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в единобор-
ствах, соблюдают правила техники 
безопасности 

Развитие 
координационных 
способностей 

8—9 классы 
Повторение пройденного материала 
по приёмам единоборств. Подвижные 
игры типа «Выталкивание из круга», 
«Бой петухов», «Часовые и разведчи-
ки», «Перетягивание в парах» и т. П. 

Применяют освоенные упражнения и 
подвижные игры для развития 
координационных способностей 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

8—9 классы 
Силовые упражнения и единоборства 
в парах 

Применяют освоенные упражнения и 
подвижные игры для развития 
силовых способностей и силовой 
выносливости 
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Знания 8—9 классы 
Виды единоборств. Правила 
поведения учащихся во время 
занятий. Гигиена борца. Влияние 
занятий единоборствами на организм 
человека и развитие его 
координационных и кондицион ных 
способностей. Оказание первой 
помощи при травмах - 

Раскрывают значение упражнений в 
единоборствах для укрепления 
здоровья, основных систем организма 
и для развития физических 
способностей. Соблюдают технику 
безопасности. Применяют разученные 
упражнения для организации 
самостоятельных тренировок. 
Раскрывают понятие техники 
выполнения упражнений в 
единоборствах. Овладевают 
правилами первой помощи при 
травмах 

Самостоятельные 
занятия 

8—9 классы 
Упражнения в парах, овладение приё-
мами страховки, подвижные игры 

Используют названные упражнения в 
самостоятельных занятиях при 
решении задач физической и 
технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий 

Овладение 
организаторскими 
способностями 

8—9 классы 
Подготовка мест занятий. Выполнение 
обязанностей командира отделения, 
помощника судьи. Оказание помощи 
слабоуспевающим товарищам в овла-
дении программным материалом 

Составляют совместно с учителем 
простейшие комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих физических 
способностей. Оказывают помощь в 
подготовке мест занятий, а также 
слабоуспевающим товарищам в 
овладении программным материалом. 
Выполняют обязанности командира 
отделения и помощника судьи 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8—9 классы 
Комплексы упражнений утренней 
гимнастики без предметов и с пред-
метами 

Используют разученные комплексы 
упражнений в самостоятельных 
занятиях. Осуществляют  А-
моконтроль за физической нагрузкой 
во время 
этих занятий 

Выбирайте виды спорта 8—9 классы 
Примерные возрастные нормы для за-
нятий некоторыми летними и зимними 
видами спорта. 
Повышение общей физической под-
готовленности для тех учащихся, ко-
торые бы хотели заниматься спортом. 
Нормативы физической подготовлен-
ности для будущих легкоатлетов, 
лыжников, баскетболистов и волейбо-
листов.боксёров 

Выбирают вид спорта. 
Пробуют выполнить нормативы общей 
физической подготовленности 

Тренировку начинаем с 
разминки 

8—9 классы 
Обычная разминка. 
Спортивная разминка. 
Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс упражнений для 
обшей разминки 

Повышайте физическую 
подготовленность 

8—9 классы 
Упражнения для развития силы. 
Упражнения для развития быстроты и 
скоростно-силовых возможностей. 
Упражнения для развития выносли-
вости. 
Координационные упражнения под-
вижных и спортивных игр. Легкоатле-
тические координационные упражне-
ния. Упражнения на гибкость 

Используют разученные упражнения в 
самостоятельных занятиях. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий 

Бандминтон 
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Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Основные технические приёмы. 
Физическая подготовка бадминтони-
ста. 
Упражнения на развитие гибкости 

Осваивают вместе с товарищем 
приёмы игры в бадминтон 

Коньки 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Правила техники безопасности. Эки-
пировка конькобежца. Предваритель-
ная подготовка. Упражнения на льду 

Во время самостоятельных занятий 
коньками совершенствуют технику 
бега, осваивают бег по большой и 
малой дорожкам с переходом на пря-
мую, учатся бегать на коньках по 
повороту и выполняют маховые 
движения одной и обеими руками. 
Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих 
занятий 

Хоккей 

Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

8—9 классы 
Правила техники безопасности. Эки-
пировка хоккеиста. Основные техни-
ческие приёмы. Заливка катка и уход 
за ним 

С группой одноклассников разучивают 
упражнения техники и тактики игры в 
хоккей, готовят и заливают каток 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из 
разделов готовят рефераты на одну из 
тем, предложенных в учебнике. 
В конце 8 и 9 классов готовят 
итоговые работы на одну из тем, 
предложенных в учебнике 

 
2.2.2.18.РОДНОЙ ЯЗЫК 

5 класс 
Ненецкий язык (34 часа) 

I Введение. -3 ч 
1. Краткие сведения о создании письменности на ненецком языке.   
2. Повторение изученного в 4 классе. 
3. Исследования в области языка и создание учебных книг для начальной ненецкой 

школы 
                                                                II Тензибтембава . (Повторение) 2ч 
      1. Вада  
      2. Лахана мэта вада (Части речи) 
                                                                III Лексика-7ч 
1. Лексика-общее понятие Общие сведения о ненецком языке и его диалектах и говорах. 
Некоторые особенности говоров ненецкого языка в области лексики. Знакомство с ненецко-
русским и русско-ненецким словарями.  
2. Синоним″   вада″ (Слова-синонимы) Синонимы, антонимы, омонимы, заимствованные 
слова. Слова, связанные с производством, хозяйством и бытом ненцев. 
3. Омоним″  вада″   
4. Антоним″ вада″. Слова, характеризующие старые понятия и явления – архаизмы. 
Практическая работа по устранению в письменной речи диалектизмов и говорных 
особенностей.  
5. Ненэця′  вадахана нгэда вада″. Несэй вади′ нгадибер″ма нгабць  Особенности 
словарного состава ненецкого языка и его развитие. Способы образования неологизмов 
Новые слова –  неологизмы, появившиеся с изменением общественной жизни и уклада 
хозяйственной деятельности ненцев. Умение пользоваться словарями и словарными 
материалами.  
6. Манзаи″  тэнз″, ила′ серо″  нямна нгэда вада″. Расширение активного словарного запаса 
учащихся за счёт слов профессиональной лексики оленеводов, охотников и рыбаков, и 
видов новых отраслей производства в связи с промышленным освоением Севера.  
7. Илангана тарана нгаво вадета″   вада″ Применение знаний на практике. Умение 
употреблять в устной и письменной речи синонимы, антонимы, омонимы. 
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IV     Фонетика – 4 ч 
1. Тасер″ма  мунг′ Гортанно-смычные звуки – тасерма в основе слова. Озвончающий и 
оглушающий гортанно-смычные как форманты двойственного и множественного числа имён. 
2. Мунцяда тасер″ма′  му′ Умение употреблять в устной и письменной речи гортанно-
смычные звуки. 
3. Мунзавэй тасер″ма′  му′ Выработка навыков распознавания озвончающего и 
оглушающего гортанного смычного на стыке двух слов: 1) заканчивается на гортанный 
смычный, 2) начинается с глухих согласных П,Т,С,Х. (ты павэ, ты тэва, ты сэв, ты ха; 
ты0паде0, ты0то0, ты0сава0, ты″ хадырнга″). 
4. Мунзавэй, мунзяда тасер″ма ′ мунг′  дв-ой, мн-ой толыр″мам′  нгадимтембихи′ 
Чередование гортанно-смычных, озвончение глухих согласных звуков под влиянием 
гортанных смычных звуков. 

  V.   Морфология – 14 ч 
1. Лахана мэта вада″ (Части речи) 
2. Лахана мэта вади″ нядмяць лахаарем′ сертабава. Изменение имён существительных по 
числам (единственное, двойственное, множественное), падежам, вопросам... Лично-
притяжательные формы склонения имён существительных ед. ч. предмета (Им. п.) – 
повторение. Понятие о мн. ч. предмета имён существительных в лично-притяжательных 
формах. 
3. Нгамгэри, хиби″ вадета″  вада″  (существительной вада″)   
Умение образовать падежные формы ед. и мн. ч. лица при мн. числе предмета и умение 
употреблять их в связной устной и письменной речи. Умение отличать мн. ч. лица от мн. ч. 
предмета. 
4 .Хиби″, нгамгэ″  вадета″ вада″  няхар толыр″мадо′.  
5. Существительной вада″  сидя тэнз Собственные и нарицательные имена 
существительные  
6. Сущ-ной вади″ предложениехана тарабцодо′ Роль имён существительных в предложении:  
    подлежащее, дополнение, обстоятельство 
7.Лично-притяжательноц склонение нгопой нгамгэ′ нямна нгэда толыр″мала. (чмслода) 
Лично- 
   притяжательные формы склонения имён существительных во всех  падежах в ед. ч. 
   предмета 
8. Местоимения. Личной местоимения несэйворма Личные местоимения и их изменение. 
   Склонение личных местоимений и их роль в предложении. Совершенствование навыков  
   и употребление форм личных местоимений в устной и  
    письменной речи. Умение различать их личные и падежные формы.  
9.Числительной вада″. Количественной числительной Порядковой числительной  
    вада″ Понятие о   числительном. Разряды имён числительных: количественные, 
   порядковые. Роль числительных в предложении. Склонение количественных и 
   порядковых числительных. Правописание падежных суффиксов количественных и  
   порядковых имён числительных. Умение отличать разряды числительных друг от друга  
   и от других частей речи. Усвоение сходства основ количественных числительных с   
   основами имён существительных. 
10.Относительной прилагательной вада″  
     Умение употреблять в устной и письменной речи числительные в разных падежах и  
    составлять словосочетания с другими частями речи (с именными и глаголам). Понятие о 
разрядах имён прилагательных: качественные и относительные имена прилагательные. 
Способы образования качественных и относительных именах прилагательных от разных 
частей речи. Отрицательные формы имён прилагательных. 
Совершенствование навыков образования имён прилагательных от разных частей речи с 
помощью словообразовательных  суффиксов. Умение отличать качественные и 
относительные имена прилагательные.     Умение определять синтаксическую роль имён 
прилагательных в предложении. 
11. Глагол. непереходной″, переходной″  глаг 
12.Изъявительной наклонениехэна нгэда″ глагол′  спряжения  
13.Гглагол′  табекова′  наклонение. Нюртей  спряжениееда. 
14. Глагол′ несовершенной видада. Глагол пон ханма серта. Глагол пили″  сертабада серта. 
                                             Предложение 4 ч  
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1. Предложение нядангода вадида  (второчтепенные члены) 
2. Предложение тэри лаханава, хонаркова, сатавна вадета″ предложения″ 

3. Предложение нгобто″лас″    вада″  
   Сложной предложение 

4. Хари′  лахана″ма, нгадыхы хиби″  лазана″ма  (прямая и косвенная р 
                                                    Повторение-1ч  
По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава  
Повторение в конце учебного года.  
 
                                               Тематический словарь 
хари′  лахана″ма, нгадыхы хиби″  лазана″ма  (прямая и косвенная речь)Примерный  
минимум слов для учащихся, плохо знающих ненецкий язык. 

Школа 
Существительные: харад - дом, нё - дверь, сидер' - окно, лата - доска, тэця' - т'ряпка, 
хамбол" - мусор, ӈацекы - ребенок, тоходанна - ученик, тохолкода - учитель, ӈамдёбць'- 
сидение, стул, паднабць' - ручка, карандаш, харад' ниӈг- комната, школа. класс. 
Прилагательные:  ӈарка - большой, таӈго - просторный. Яля - светлый, иба - теплый, пэби. 
(пэи) - темный, 'теци-холодный, варци-  чистый, варцавэй – грязный,  сава - хороший, вэва  - 
плохой, тёмбё - аккуратный, хэхэдёй - упрямый, нюдя – маленький, пирця - высокий, ламдо – 
низкий,  хэбиць - короткий, ханзо - прохладный. 
Наречия: сававна - хорошо, вэвавпа - плохо, тёмьбёвна - аккуратно, ӈapкaвнa - громко, 
янамбовна - медленно, тихо, спокойно,  не торопясь, мертявна - быстро. 
Глаголы:  тюсь –зайти,  тарпась – выйти, ӈамдась - сесть, юркась –встать, ӈамдёсь  - 
сидеть, юркорць – вставать, хэсь – уйти,  тось – прийти, тоходанась – учиться, тохось – 
выучиться, научиться, толаӈгось - читать, паднась - писать, падась -  написать, толась - 
прочитать, мэсь - взять, миць – отдать,  тась – принести,  дать, ханась - унести, нэсь – 
открыть, талась – закрыть, инзелесь - слушать, намдорць - слышать, слушаться, сюрберць - 
бегать, хэхэдёйдарць - упрямиться, тэць -  вытереть, подтереть, яӈгэрць - петь русские 
песни, хыноць - петь невецкие песни, исясь - шалить, тёрырць - кричать, ӈасенась - шуметь, 
халтась - вымыть, тавдась – прибрать,  убрать,  мэсь – находиться  ханьтась - мерзнуть, 
нёхомбась- потеть, хэназабась - стыдиться, нярмась – покраснеть, пинась -бояться. 

Интернат 
Существительные. Хонёлава – спальня,  хонёбць' – кровать, ва''ав – постель, то' - одеяло, 
тэця' – полотенце, имбыт'' – платье,  мюй имбыт" – сорочка, нема - сон.  
Глаголы. Илесь - жить, хонёсь - спать, сидёсь –проснуться,  хонась - лечь спать, сидесь - 
разбудить, екась – снять одежду, обувь, серась - нацеть, ембаць - одеться, няӈгунзь - 
раздеться, масась - умыться, тэць - вытереться, халтась - вымыть, юркась - встать, тавдась - 
убрать, нарнась – xpaпеть. 
Наречия. Мер' - быстро, мерку' - быстрее, варци – чисто, иба - тепло, теци - холодно, 
варцавэй - грязно. 

Одежда 
Существительные. Ембдяр" - одежда, паны - паница, мальця  - малица, пива - пим, пи"мя - 
штаны, брюки,ной папы - пальто, ӈоба – рукавица, ӈэнзе' – обувь,  либт" - меховой чулок,  
сава - шапка, имбыт" - платье. 
Прилагательные. Едэй - новый, паской - красивый, пилензяда - страшный, невхы – старый,  
сэрако- белый, париденя - черный, няръяна - красный, сюнраха, нумлаха - голубой, яляко -  
серый, тэ"мъява - бурый, коричневый, хыдорпэй – вылинялый.  
Глаголы. Серась - надеть, екась - раздеть, сэдась – сшить, тэмдась - купить, мэць - носить, 
латрёсь - сжимать, са"несь – вымокнуть,  хыдурць - вьцвести. 
Вонросы п грамматическив формы в первой теме. 
Столовая, пища  
Существительные. Ӈаволава - столовая, ӈавор – пища, я - суп, евы - уха, бульон, ӈамва - 
мясо, халя – рыба, юр"- масло,  ту" - жир, силеӈга - шкварки, хэва  - костный мозг, нянь - 
хлеб, сяй - чай, пайды - дикий лук, хыдя - чашка, педак - блюдце, лучку - ложка, хар - нож, 
сэр" - соль и"- вода. 
Прилагательные. Пиревы - вареный, епяда - горячий, япада - холодный, юрцавэй - жирный, 
ӈамнелада - сладкий, ханзебей - остывший, ибцяда - соленый, кислый (ягоды), сэртабэй - 
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соленый, варьи, варьяда - горький, и"лик - жидкий, паль" - густой, лэго - толстый, нянзико - 
тонкий, парахэй - горелый, пидэхэй - зажаристый, еся - железный, нярава - медный, нянвй - 
серебряный, пя -  деревянный, тибей халя - кислая рыба, ӈанбэй - сырой, парадабэй - 
жареный. 
Глаголы. Ӈаворцъ - кушать, пиресь - сварить, ябцась - испечь, мадась - отрезать, 
маторпась - резать, ютерць - нарезать, юдась - накрошить, юдасъ - растопить, 'ёнзь - есть 
суп, евынзь - есть уху, бульон, сяянзь - пить чай, идарць – пить воду, Iюринзь - есть с 
маслом, тудонзь - есть жир, нянюнвь - есть хлеб, ӈамзинзь - есть ,мясо, айбарць - есть 
сырое мясо, .малакынзь - пить молоко. 
Время суток. Хувы - утро, хув' - утром, яля - день, яля' - днем, пэвсюмб" - вечером, 
пэвсюмбы - вечер, пи - ночь, пий - ночной, хувы- утренний, ялей - дневной, пэвсюмбы- 
вечерний, пи' - ночью. 
Хувыдава - завтрак, ялейдава - полдник, пэвсюмбьдава - ужин 

Город, поселок 
Существительные. Ӈэсы - поселок, харад - дом, ядэлава - улица, яӈор" - этаж, мар" - город, 
па харад - каменный дом, пя  харад - деревянный дом, ӈаволава - столовая, матлава - баня, 
яке - дым, танця' - лестница, харад' махалы - крыша, марад' тер - житель города, ӈэсы' тер - 
житель поселка, миртя - строитель, савумдаӈголава - больница, савумдаӈгода - врач. 
Глаголы. Мись - построить, мальесь - сломать, няӈгартась- открыть, сертась - сделать, 
ядась - идти, ӈэдалёсь - ехать, мирнась - мчаться, ӈасьнась - шуметь, минзь - двигаться, 
хасерць - стихнуть, успокоиться. 
Ӈока - много, тянё – мало. 

Человек. Части его тела 
Существительные. Хибяри - человек, хасава - мужчина, не - женщина, ӈацекы -ребенок, не 
ӈа цекы - девочка, хасава ӈацекы - мальчик, хада - бабушка, пухуця - старуха, вэсако - 
старик, ири - дед, неня  - младшая сестра, нябако - старшая сестра, папа - младший брат, 
няка - старший брат, тидя - дядя, небя - мама, нися - отец, ий - зять, мея - невестка, няба - 
жена брата, мачеха, жена дяди, не надо – двоюродная сестра, надо - двоюродный брат, 
брат мужа. 
Части тела. Ӈэва - голова, ха - ухо, пыя - нос, пыянзи - ноздря, пыя' паӈг -  переносица, ё' - 
угол рта, сэв - глаз, сэв'тар" - ресница, нирця' - бровь, ня' - рот, тибя (тивя) - зуб,нямю - язык, 
ня'  и" - слюна, пайды - щека, няӈу- челюсть, тай - лоб, ӈэбт  - волос, павэ - затылок, немэй - 
мозг, ик - шея, сё - горло, хуӈго - дыхательное горло, пыд – тело, марць – плечо, ӈуда –рука, 
ӈуда' тарка – палец,  пикця – большой палей,  ӈумбая -  указательный палец,  еркы ӈуда' 
тарка-средний палец, нимзяда - безымянный палец,      варты -мизинец, пе' – ладонь,  хада – 
ноготь,  ӈэ – нога,  пулы – колено, мозаӈг – ягодица, нелк – мышца ноги, ӈэ' еся – кость ноги,  
хэва - костный моззг,  ӈэ' тарка - палец ноги, пухуле – большой палец, ӈэ' ӈыл' - подошва; 
лэмбара - грудь, хэвць – ребро,  маха - спина, лэды - позвоночник, ӈэсо' - сустав, позвонок, 
нянко -  живот, хэвды - бок, хэв'паӈг – кровеносный сосуд. 
Внутренние органы. Сей - сердце, тивак - легкое, мыд- печень, суик - почка, едё - кишка, 
малдёда - слепая кишка, ӈаромзь' - щитовидная железа, люси - селезенка, мар" - железа, 
сей' пурцо - аорта, хэм' - кровь, хэв' паӈг – кровеносный  сосуд, незо (нензо) - сухожилие, 
селв - сгусток крови, ӈаӈг – мочевой пузырь, юху – желудок (оленя), нянко -  брюшина. 
Прилагательные, Ябтик - тонкий, лэто- толстый, моренана - бледный, танзине - сизый, савк 
- острый, нялуй - кpyглый , ямб - длинный, хэбицъ - короткий, нюлак  - мягкий, ня''мяна - 
твердый, харёй - кривой, ӈайта - жирный , вынха луй - тощий, лэк  - ленивый, евазада - 
милый, ёнэй - среднии, сядота - красивый, мэбета - сильный, ныхыта - сильный, крепкий, 
я''авлада - смелый, пивзюй - злой, вэбтый - жестокий, ибета - умный, исяда - озорной, ярри - 
плаксивый, мунзал" - молчаливый. 
Глаголы. Соясь – родиться, вадёданась - расти, вадёсь - вырасти, есь - болеть, едець - 
болеть (о человеке), малясь -сломать, ядась - идти, няӈгартась - открытъ, хаямлась - 
закрыть (глаза), ,сырць - смотреть, лаханорць - разговаривать, лаханась - говорить, писензь 
- смеяться, ходорць - кашлять, намдорць - слышать, тэдорць - ругаться, ванерабтёсь - 
улыбаться, та''вонась - жевать, та''велць – прожевать. 

Тундра. Домашние и дикие животные 
Существительные. Вы' - тундра, ceдa - сопка, лорца - кочка, тюнд - возвышенность, лахаця' 
- холм, лабта - равнина, пензя - овраг, яра - песчаная сопка,  илирта - мираж, таӈ неда  - 
летняя дopora, яха - река, ям' - море, меӈгa – пруд, сада -  лужа, яха'ня"ав - устье реки,  юнко 
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- ручей, нув' пан – горизонт,  енд" - течение, хаба - волна, няхаба - глина, таб -  песок,  пэ -  
камень, и" - вода, яв'  и" - морская вода, явӈга – ракушка, яв' ӈамдэ" - водоросль. 
Чум - мя", ея мя"- зимний чум, тэ мя" - летний берестяной чум, ӈу  - шест; сарву - два шеста, 
соединенные верхними концами крепкой веревкой, с них начинается чум;  сымзы – шест (их 
два) напротив двери, второй – через костер с противоположной стороны;  - шест (их два) по 
обе стороны двери, ти'' -  это (их две) поперечная  палка,  подвешиваются  за оба конца на 
веревках к сымзы; па" крюк для чайников  и котлов, ея – покрышка чума из оленьей шкуры, 
мюйко – то  же, но мехом вовнутрь чума, тюсер'  специальный сшитый лоскут для 
регулировки выхода дыма  из чума, обычко завешивают макодан со стороны ветра.  Якэ  - 
дым, сея – часть чума по обеим сторонам двери,  синий – передняя  часть чума,  лата – 
доски по обе стороны костра, пол; тюмю – чугунный лист, на котором разживали костер;  ту – 
огонь, , ята"ма-  уголь, тунзи- вя  (гунзибя ) - пепел, зола; ята"ма - искра, я' - сажа, ед - котел, 
сяйник - чайник, неранзь' - ведро, хыдя -  чашка, лебя (пелак) - блюдце, хыбця (ярако ) - 
ковш, нянь' хыдя - хлебница, я' хыдя - суповая мис:ка, тарелка, юр' хыдя - масленка, хар - 
нож, ӈяӈгар (пя' хар) - тонкий, острый нож для работы по дереву, кости,губка - топор, парэ'  - 
сверло. 
Хан - нарты; юна - нарты, где возят одежду, постельные принадлежности; вата - нарты для 
новых вещей, шкур; сябу- нарты для домашнем утвари, кроме посуды; ӈуто" _ нарты для  
шестов,  посуды, чашек. Са - постромка, подер" - упряжь, ё''ойня – полоса из  кожи, 
положенная через спину оленя;  матаиня - вожжи, тюр - хорей, тьшзя' - аркап, пуйня, пуй  
иня - тяж, при помощи которого олень привязывает к задку предыдущей нарты.  Ямдё - 
украшение на упряжи,  халц"лы - приопособление для удержания вожжей,  прикрепленное к  
левому боку передового оленя па полосу  из кожи. 
Ты - олень, хабт - бык, яхадей - важенка, сую -  олененок, ӈавка, педук – дву-трех месячный 
олененок,  ня"локо – годовалый   олень, нявця - годовалая важенка-первородок , хоре - бык-
производитель, хабтарня - яловая важенка, тыбэртя - 
оленевод, хоба - шкура, пена - камус, нямд - рог, тоба - копыто, хуӈгля - передняя нога, мора 
- молодые весенние рога, хэвць - ребро, вэра - щетка на подошве оленя, тай – шкурка на 
лбу, саня" - хвост, пемдя - длинная, висячая шерсть на шее оленя, нелк - холка, лэды - 
спинной хребет,  лэды' ӈэсо' -  сустав, пулы - колено, хоба'мынко - шкура на животе. Ва'ав - 
постель; сальня - шкура, на которой спят: хуця - одеяло, сшитое  из  овечьей или  оленьей 
шкуры; ӈутер" - циновка на соломы, ху''нер – пиновка из прутьев ; то' - укрытие. 
Не - женщина, пад - сумка для хранения камусов, лоскутов из выделанных шнур; туця' - 
сумка для хранения мелких предметов - нитки, сукна, иголки и т.д.; нивя (нибя) -  игла, 
ӈумбая - наперсток, тэнако - накрученное для шитья сухожилие, ядко - искусно обструганная 
небольшая доска для кройки изделий из меха, сукна; есей -  инструмент  для выделки шкур, 
камусов;  надорць' - доска для выделки шнур; ӈэбтбэрць' - ножницы. 
Мюд - аргиш; нердепя, ясавай - кто едет впереди;  ӈэадалава – километр, ӈэдалёда –ездок;  
хан' пыя – головки нарт: ӈамдёр" - шкура для сидения на нартах; ханз" - полоз; хан' ӈэ - 
ножка нарт; хан' ябцо -задняя часть полоза; харму" - загнутая часть полоза; нин - тонко 
обструганные части нарт, палки, соединяющае головки нарт н сидению; хан лата - доски на 
сидении; тёндер'' - спинка и передок нарт; хадо - пастбище. . 
Глаголы. Мярась - поставить чум. Хавдась -разобрать, есесь - поднять покрышку на чум - 
поставленные шесты - остов чума, падалць - поставить шесты, пIодерць - запрячь, ӈэдась – 
распрячь,  ӈэдалёсь – ехать, мюсесь - кочевать, яркась - поймать арканом, ӈэдарабтась - 
распустить, харебась – погонять оленей, ма''лась - собрать, танась - пригнать, сярась - 
привязатъ, ӈэдалась - пoexaть, едтась - варить обед, якэсь - дымиться, надорць - 
выделывать шкуру,  ёндась - кочевать на место зимовни и обратно, тодась - жечь костер, 
ныланась - отдыхать, хырась – снять шкуру с убитого оленя, есь - дежурить в стаде, нисерць 
– телиться, ямданась - комплекс действий при перекочевке на новое место, хадырць - 
пастись, сябартась - строгатъ, мирць - делать что-то из дерева. 
Домашние животные. Ванеко - собака, юно - лошадь, хорва - корова, ӈавца - овца. 
Дикие животные. Хабарта - лось, илебця' - дикий олень, нохо - песец, тёня - лиса, варк - 
медведь, нявако - заяц, сармик - волк, иӈгней - россомаха, пися - мышь, нохо' пися - 
лемминг, пияко - горностай, нензад - выдра, лидяӈг – бобер.. 
Растения тундры. Ӈум' - трава, ӈамдэ" – цветок,  растительность, нядэй – ягель,  нярцу – 
мох, панцо – осока, ярся' - багульник, неро – ивняк,  ива. 
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Существительные. Пюӈг - карликовая береза, харни" паӈг- можжевельник, ӈодя – ягода, 
ензьдей - брусника,  лынзерма - голубика, варга - черника, париденя ӈодя – вороника, 
мараӈга - морошка, вэба - лист, пя - дерево,  мо – сук,  пя' тарка - ветка 
,дерева, ня' паӈг  - корень, пэдара  - лес, хады – ель,  харв - лиственница, е - сосна, нерка - 
ольха, пя' ваӈг - дупло, вaӈгота - нора, тудако - гриб, пайдэй - дикий лук, 
нярцу' ӈедя - клюква, нярпойка - гриб, растущий на мхе, ӈодя' хальпя - ягодный кустик, тебт -  
сок 
Прилагательные. Паль" - густой, ӈамнелада - сладкий, варьяда - горький, ибцяда - кислый 
(о ягоде, хлебе), тебтота - сочный, тасехэй - желтый, падяраха ~ зеленый, париденя - 
черный, сэрако - белый , яйда - неврелый, холкамбэй – зрелый. 
Глаголы. Ӈамдтась - посадить, вадась - вырастить, вадёсь -  вырасти, ма"лась - собрать, 
тохорць - собирать ягоды, морошку, тудакунзь - собиратъ грибы, мараӈгынзь - собирать  
морошиу, холкась - созреть. 
Насекомые. Ненянг - ломар, пилё - овод, хэб - оса, харё - стрекоза, либярабцо - бабочка,  
тохондабцо - муха, нибярё (ниврё) - мошка, енсо – жук, султы (лапсэр") - жук, нибиця (нивця) 
- паук, таз - ящерица, тямдэ'' - лягушка, халцо- червь, халы - дождевой червь, тохо – личинка  
мухи. 
Море - ям', морсние звери: няк - тюлень, ӈарти' – морской заяц, тивтей - морж, сэрако варк - 
белый медведь. Рыбы: нёя - налим, сяторэй - щука, пелха - камбала, пайха - пелядь, палкур 
- сиг, сявта - нельма, сэври - сельдь, холец - голец, 'идюрця - чир, Сэр" - лед, салаба - лед, 
поӈга – невод,  нямзэй - сеть, ӈано – лодка, ю - запруда, сяв - чешуя, тяр"-жабры, ябцо - 
хвост, тора - плавник, нан' - слизь на рыбе.' 
Глаголы по теме. Нэколась - неводить, ёрць - ловить рыбу неводом, нямзэйдась – ловить 
рыбу сетью, ӈохолюрць - плавать, лабитась - грести, падирць - нырять, сявдась – снимать 
чешую, едёндась - потрошить, пирембась - варить, евы - уха, 
халунзь - есть рыбу, eвынзь - есть уху, ёртя - рыбак, лабя - весло, тиревя  (тиребя ) - икра, 
мара - песчаный берег, таб- песок, хамба - волна, сисё - пена. 

Птицы  
Тиртя - птица, хохорэй - лебедь, ябто - гусь, ӈa"ӈу – утка, нябы, пэсик – разновидности уток, 
нюня  - гагара, хэвсэр' – бакпан,  нарматы - гага гребенушка, xapпa - черный ворон, варӈэ - 
серая ворона, хуряв - поморник длиннохвостый, ӈыера -канюк, ханавэй - ястреб, синзев - 
воробей, лорцэв – турухтан,  тарбяв - поморник, халэв - чайка, тюик, тюльсе – виды кулика, 
тубкабцо - дятел, хабэвко - куропатка, лимбя - орел, харё - журавль, хаярм' пэртя - 
жаворонок, няравэй - гусь с маленьким розовым клювом, вара - гусь с пеболыпим черным 
клювом, ханебцё :.- сова, ха"маре - филип. Тиртя' тар" - перо, тиртя'то - крыло, тиртя'пыя - 
клюв, няско - пух, худя'-грудь птицы, пук - нога птицы, яй - мышцы, мясо на груди птицы, 
пидя - гнезвдо, сар"ню - яйцо, ханий - птенец, еса' – силок, туни - ружье, еся яӈго -  капкан. 
Глаголы: енирць - стрелять, есамласъ - поймать силком, тирць  - летать, тисъ - улететь, 
ӈохолёсь - плыть, падирць- нырять, ябтась - сброситъ старые перья, вылинять,  пенарёсь -  
парить, пендасъ - раздаться выстрелу, пендресь – выстрелить,  хадась - убить, мерёлесь - 
ранить, муноць – издавать звук (о птицах), маӈготась - высижива ть яйца. 

Времена года 
Зима. Сыв, сырэй - зима, сыра - снег, хайпа - поземна, танзер - метель, хад – снегопад,  
сыранзэв - снежинка, паромдэй - сугроб, хань' - мороз, сеця' - иней, харп - северное сияние, 
нумгы - звезда, ирий - луна, мерця - ветер, ӈэрм - север, санрэй - град, сэрат" - мокрый снег. 
Глаголы. Ханимзь - замерзнуть, седевомзь - заиндеветь, лакадась – подняться  внезапно (о 
ветре, метели), марнась - свирепеть, лэйнась - гореть, ха"морць - падать. 
Весна. Нара - весна, варё - проталина, ӈай - оттепель, сарё - дождь, сада - лужа, и" - вода, 
сую - олененок. 
Лето. Таӈы - лето, та' - лето, пудё - мелкий дождь, сарё' сёяр" - радуга, сарёнзэв - капля 
дождя, пудё –изморось, япта- роса, ялумд" - рассвет, нув' пан - горизонт, непяӈг  - комар. 
Осень. Ӈэрё, синё - туман , нумгы : - звезда, мырый – мокрый снег. 
Прилагательные.  Пэи (пеби)- темный,  теци –холодный,  хэвиць – короткий, ямб – 
длинный,вэва – плохой, сава – хороший, ёндана – перелетный,  хаерёда – светлый, пудеко – 
мелкий. 
Глаголы. Мюселць - начать кочевать, хаводась – забивать  оленей,  селнась - сбрасывать 
шкуру с рогов, ямданась - менять стойбище, хавнась - лить (о дожде), есабарцъ – мерцать (о 
звездах), ма"ланась - собираться. 
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Числительные. Единицы. Ӈопой - 1, сидя - 2, няхар" - 3, тет - 4, ,самляӈг- 5, мат" - 6', си" ив 
- 7, сидндет - 8, xacую' - 9, ю"-10. 
Второй десяток. Ӈоб  янгаӈя - 11, сидя яӈганя - 12 и т. д. 
к числительным первого десятка прибавляется слово яӈганя. 
Десятки. Ю" - 10, сидя 10" - 20, няхар" 10"- 30, тег ю" - 40, самляӈг ю" - 50, мат" ю" - 60, си"ив 
ю" -70, сидидет ю" - 80, хасуюр" - 90. 
Сотни. Юр" - 100, сидя юр," - 200, няхар' юр"-300,  тет  юр" - 400, самляӈг юр"- 500, мат" юр" - 
600, си"ив юр" - 700, сидндет юр" - 800, хасуёнар" - 900, ёнар" -1000. 
Наречия. 
Времени. Та' - летом, ӈэрё' - осенью, сыра' - вимой, нара' -  весной, хув' - утром, яле' - днем, 
пэвсюмб" - вечером, пи' –ночью. 
Места. Тюкон' - сюда, тюконя - здесь, тюкод - отсюда, таня' - туда, таняна - там, таняд – 
оттуда,  маханя' - вправо, махапяна - направо, махаляд - справа, сятаня' - влево, сятаняна - 
налево, сятаняд - слева, тю"у' - вверх, тю"уна - вверху, тю"уд - сверху,  
Местоимения. 
Личные местоимения  (в теме «Школа»). 
Указательные. Тарця – такой,  тикы –это,  тюку – это,  сямбир? - сколько?, тамбир - столько. 
Определительные. Хусувэй – каждый, хуркари – всякий, ханяӈы – иной, мал' – все.  

Список слов, трудных для написания и произношения. 
       Манзая, тынзя', тынзь, тыбертя, экскурсия, паӈгм, парцьне, тарця, ӈоб", тасий, иле"ма, 
мал"кудамзь, тензебтембава, лынзекуваць, ӈыламнандо. 
       Суффикс, вэнеко, сяӈар, няд"мяць, едко, тубка,ёльцьӈгана, хабто, ӈацекы, е"эй, 
ӈобтарем', ӈa"но, яӈгу,мерця. 
       Нявоты, хаебтарэй", е"эмня, манэ"лабта"ма, ханзер", су"ляко, ӈa"aмна, хан"ӈа, варӈа 
не"эльтеӈгуда, ӈэбт. 
       Тотрев', ваде"яда", енахалъяда", няръяна, ма"лы", хусувэй, ехэра, ӈамгэхэрт, хар"на". 
       Сянакулъяха', ӈобкана", ся"ны, ялэмд", вэсако, небя нисяхато', тадебя, инд"лаха, 
ханавэй, янзавэй, манэ'ӈара", вы' сехэры, хибя, хибядикым', 
       Ереберӈа,  мэ"мы, сидлад', нявако, нензад, вэ"(пеля), вэ' (вэнеко), Со"ом(нумгы"), ханз", 
ха"мангу" . 
       Ябтако', ӈэбтобэрцъ'; лабаравы, ярако, тумдъита, тецьда, харэ', едэй, ӈобто"лас.  
       Ӈамгэ'  пэрма, ханена, ня"амна, ӈобт", лэ"мор", ӈули", маяндорӈаха', хаця", несэйворӈа, 
парэӈода (параӈода), лэркабт' (лэракабт'), ӈодь', ямгана, пухуця, ва"нась, евако, е"эйта. 
       Ха"амвы, я, я', ята"ма, то"лаха, яӈгамлевы, танясеты, яӈгамлембада, ненэць', сидер", 
тохо", гарем', маӈгба, ядэрцеты, ӈэва (мядондорць), 
       Няд"ма, ханта, яӈгворна, нерцюй, сомбой, тикаринда, иць (ицям'), ӈобо", ӈоб', ӈод", 
манзеты, паромба, 
       Манэ"лабтяр", мя"амна, паӈгляр", хасава, пэсько. 
       Нюкця, сыримы,  тасерма (му') ӈобебц, ябере, ӈэсы, ер"мы, сэдьи, сидндет, ненэйдарев', 
ва"ав, ламба, лампа. 
       Пэръядо; ядабтада, мадавы, манэ"мы, ӈэваиня, миир, ми"ир, Сэр"не, таддикад, ня"ма, 
ӈэрм, несэймда, ха"аврамби. 
Ӈобӈгуна, ӈобтарем', ванерабтё, сэрако. 
       Лаханако, ваде"мы, яд"ма, волтада, ӈэдпи, таряхако, ха'морӈя, ятнавы, пубтасетыда, 
хокабтамбсетыда, хадеркая. 
       Хахаяда, тикаринда, планӈэ, нули", сюрамби, ха"мы", пиць, лимбикако, мякананда, ерво" 
лада, таӈга, юседа, ядэро"ма. 
       Хобцоко, ямгана, тудако, нёракутя, я"амвы, 
нензамбада, танаць', ядэро"ма. 
       Няха "ни, ӈари", ни "н ня' яндтамби, епся", ту ӈано, салъя, ӈумбъя, нермбэртяӈэ, си"ми, 
ма"лы". 
       Те"эм, пэндъя, ха"мыд", хабэвко, лахаць'. 
       Ня"морць', сырэй, ӈамгэхэрт. 
       Хэ"нё, яхадей, тецьда, ма"ламбада, емзьдей (ензьдей), ӈокась' (плат) хэм' (вэя). 
       Сянимдей, сэр"мана, падар"мана, хамболо'мана. 
       Мал"кода, ӈэб"нанда, манзхал", салаба, ни", ха"ам". 
       Мя"амна, тю"умна, инд"мана, таняб", хаця", пыркабт", тотрев' , пэръяда", ябтир". 
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       И"мана, юр"мана, подер"мана, недарма, са"ӈа", сянакубц, мэё, ябтий, хибяхартам'  
вадумаваць. 
       Нямна, теци, то"омна, тобъева, ӈартий', 
       Пилё, пэръяда", хохорэй, ханебцё, ӈака"на, ту"лена. 
       Миртя', яӈгворӈа, ябтбэй, пирця, синё, ня"марпи, ма"ламби, та'. 
       Ниберё, хаборта (хабарта), еӈга, нюрка, сиеся, хар"на", варанда, ӈолепя, паӈгалпидо'. 
       Ня"ма, хэб"нана", ӈо",ӈод" , вэбарка, идюрця, илекако, ӈырӈыба, яро "ла, 
       Ёльцеба, колхозандер", нюртей, собрание, вындер, мал"косетыва". 
       Послелог, ӈэсонд', ӈыл', ӈыл" (пива' ӈыл"), ядэро"ма. 
       Сертрямд, лынзеко, тикамбохона, табэдамбись, ӈобӈгуна. 
       Си"ин (си"ни), си"ми (си"м), сидни', сидна", сидди', сидда", сиддо'. 
       Пэвсюмб' (пэвсюмя' няна) няка (нека, ника, нинека), ӈобӈгэв' лыӈгарэюв" ибедорӈа, ха 
"аврась. 
       Няхар", серта"махадандо', ӈамдыдм', ӈамдыв". 
       Ӈэсеты", нясламбада", пу"лары" пирда"лемба. 
       Мара", я"амвэдо', ӈадьбяндо', ӈэхада, хадеръядо', ханако, пихина, хольмёй. i 
       Нявоты, ха"мота, хан"ӈа. 
       Яӈгэбц, няхаромдэй (няхарамдэй), и' ӈу". 
       Тю"укуна, сакадарманондо' , ваера. 
       Сензита, хантана, сяйрё, хупбата, ханяӈэхэна, хасабарць, лыдабтаӈгу, 
лимбива. 
       Се"наси", харвобта (харвабта), мертявна. 
       Хэвсаӈэ, теда'. 
       Маӈгбада, ерме, ехэра,  сэхэда, я"мада, тарць" харахана. 
       Ӈамгэдикы, хибядикы. 
       Юхуна, яӈгаць', тямдэ"эл пэвсюмя, нензаминдя.  
       Няӈгры, лаӈг, тирць', падяраха, салмрамби. 
       Са"нюй, хадэ", несэй, мат".  
       Манэ"яда", нядабада, ӈанохонд, инзелець, юдеркана. 
       Ӈу"умна, ӈу"умнанда. 
       Саваилева"няю' (няюв'), нярт", лэтамбада.  
       Ӈобто" лас, лэтамба. 
       Юно, табцыд", сямляӈг, нялкара, нялправ. 
       Пили", нерде, ва"ма, илебцие, я"амна, ӈамза, сыреньядо', янда"амна, ляд"мыда, 
ӈэсурӈа. 
       Холк"лы", хэбимя", су"лякоця, ӈака"на, тальцюна, ма"лкода, тэ"эмна, праздник. 
       Тодаванзь, ханда, паднабцьӈгана, сянимдей, хз"нё, выӈоця, седя' тубкабцо, тоерӈа. 
       Хув' (хубтахана), нися (няся), хумбанзи", пи"мремби, вадлэйда (валэйда), янда"амна, 
сю"ларӈа", ханавэй, ня"мада, хахаялтаны", наямъяд", пэръядонзь, 
       Яӈгрембада", малесян, лабта, пудёко, ялумда, не ӈацекы. 
       Нись хынра" (поё" саванэ) сидя-няхар", яндер", сяхаӈгарт' (сяхахарт'), таӈга, соядад", 
таваби", ёльць'. 
       Лаханаб", танзавэйсыра, ханзо, енарырӈа", инзелеб"нани, са" лако, яльцвдалыд", 
я"авлы, поӈгэй мерця, хэӈг"на. 

Ненецкая литература (34 часа) 
  Введение: Книгара” – саць сава, инудота няра” 2ока сава серт’ сидда” тохола2гу. 
(Книга – ваш умный, надёжный друг) – 2 часа. 

1. Встреча с новой учебной книгой. Разговор о Родине, анализ стихотворения Л.Лапсуя 
«1арка яна” яля» («Ясный свет России»). Выражение чувств благодарности к России 
за тепло и немеркнущий свет, озаряющий тундру. 

2. Разговор о родном языке. Анализ стихотворения «Ненеця вада» («Язык ненцев») 
Л.Лапсуя и «Мань вадами» («Мой родной язык») П.Явтысыя. 

3. Поэтические размышления о силе родного языка, выражение глубокой любви и 
уважения к родному языку. Роль родного языка в жизни человека и народа 

4. Понятие о теме и стихотворной речи: ритм, рифма. 
Ненецкий фольклор – 5 часов 

Невхы иле”ма падарци вадесо”ма – фольклор 
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1. Общее понятие о ненецком фольклоре и его жанрах: сказки, песни, легенды, загадки, 
пословицы и поговорки. 

2. Лаханако” – сказки. 
3. Иленя наво” нямны – сказки о животных: «Тэхэ» («Два оленя»); «Пэдарако, Явэко» 

(«Бурый и Белый медведи»). 
4. Ненецие” ила’ нямна нэда лаханако – бытовые сказки: «Сидя некас» («Два брата»); 

«Хаевы не 2ацекы» («Девочка, оставленная на произвол судьбы»).  
5. Темы и идеи ненецких сказок. Своеобразие характеров животных – героев сказок о 

животных. Отражение в ненецких сказках представлений людей о жизни животных и 
птиц. Сходства и различия сказок о животных и бытовых сказок. Отражение в сказках 
веры народа в победу добра и справедливости, борьба со злом и коварством. Показ в 
сказках народной мудрости и находчивости. 

6. Язык произведений устного народного творчества: образность, меткость, краткость и 
лаконичность. Понятие о сравнении.  

Ненецкие писатели. Творчество ненецких писателей – 25 часов 
Ненецие” паднана”. Паднани” падвы”. 
Илья Константинович Вылка – 2 часа 

«Вылка Ханец» («Вылка - охотник») – рассказ  
         Краткие биографические сведения о писателе и художнике. Его общественная 
деятельность на Новой Земле в Советский период. 
         Тяжёлая жизнь Ханеца в батраках. Отражение в рассказе мечты обездоленных ненцев, 
об изменении старых порядков. Образ литературного героя и отражение в его характере 
лучших черт простого народа. 
          Автор литературного произведения. Изобразительно- выразительные средства языка. 
Закрепление понятия о сравнении. Понятие о сюжете произведения. 

Иван Григорьевич Истомин – 1 часа 
«Харп» («Полярное сияние») – стихотворение 

       Краткие биографические сведения о поэте и прозаике. И.Г.Истомин – первый 
организатор литературных кружков в редакции окружной газеты «Нарьяна 1ерм» («Красный 
Север») в Салехарде. 
       Поэтические размышления о чувствах, вызванных полярным сиянием. Блики полярного 
сияния, полыхающего над тундрой, как символ радости ликующего от счастья народа. 
       Художественные средства языка. Закрепление понятия о сравнении и эпитете. Понятие 
об идее произведения. 

Иван Григорьевич Истомин – 3 часа 
«Яб - маймбава» («Счастливая судьба») – повесть  

       Счастливые перемены в жизни ненцев в условиях оседлого производства на базе 
колхоза – нового способа ведения хозяйства. 
       Образы литературных героев Омры Няруя и его жены Нельвы и руководителей 
партийно-советского и хозяйственного аппаратов – Окового, Саляндера и Медведева. Омра 
– трудолюбивый, знающий во всех подробностях своё охотничье производство. Борьба 
Омры с самим собой в преодолении в своём сознании ничем необоснованных народных 
поверий. Роль Нельвы и её помощь в просвещении неграмотного Омры. Отражение в их 
характерах лучших черт простого народа тундры. Психологически тонко поставленная 
работа руководителей партийной организации, советской власти и хозяйственного аппарата 
в борьбе со старыми предрассудками в сознании людей и проявление ими большей заботы 
о простом человеке. Понятие о литературном герое и его портрете. Закрепление понятия о 
теме произведения. 

Иван Григорьевич Истомин – 2 часа 
«Ларко Сусой’ваде”мы сюдбабц»  

(«Легенда, рассказанная Сусоем Ларко») – повесть 
       Истоки создания ненецкой легенды. Достоверные и вымышленные факты в легенде. 
Яркость и конкретность литературных героев: Вавлё Ненянг – национальный герой ненецко-
хантыйской бедноты, который в первой половине 19 в. поднял простой народ против 
угнетателей – местное кулачество.  
      Начальное понятие о композиции произведения. Понятие о диалоге и монологе, 
прозаической речи. 

Леонид Васильевич Лапцуй – 3 часа 
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     «Сэвтя”» («Всевидящий») – повесть 
        Понятие об автобиографической повести. 
        Трудное детство Сэвти” в годы Вов. Становление характера Сэвти”. Понятие о 
литературном герое. 
        Смысл заглавия повести, понятие об аллегории. 

Василий Николаевич Ледков – 1 час 
Понятие о стихотворной речи.  

Василий Николаевич Ледков – 3 часа 
«Нарматы»  («Турпан») – отрывок из повести «Розовое утро» 

      Образы юных героев. Правдивое изображение жизни детей тундры, показ традиционных 
способов охоты детей на пернатых. Особенности языковых средств повести. 

Иван Антонович Юганпелик – 2 часа 
«Пили ваде”манта» - («Всегда будет на памяти») – стихотворение 

      Краткие сведения о поэте, участнике Великой Отечественной войны.  
Художественные средства поэтической речи: эпитет, сравнение. 

Иван Антонович Юганпелик – 1 час 
«Мань хамбка флагми» - («Мой шёлковый флаг») – стихотворение 

      Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). 
Ясавэй – хозяин земли – обобщённый образ коренных жителей тундры. 
Ясавэй – певец тундры, смелых беспокойных людей, строителей – любовь хозяина тундры к 
родному краю, умение ловко ориентироваться в своеобразных законах его природы и 
готовность научить тех, кто приезжает в этот край с добрыми намерениями. 
       Расширенное понятие о стихотворной речи. 

Прокопий Андреевич Явтысый – 1 час 
«Хар”н сава яв» - («Мой любимый край родной») – стихотворение 

      Краткие сведения о жизни и творчестве поэта (см. учебник). 
Поэтические размышления о Родине и родном крае. Единение души поэта и родного края. 
Общие корни бытия человека и земли. Понятие об олицетворении. 

Прокопий Андреевич Явтысый – 1 час 
«Ила’ ту» - («Огни жизни») – стихотворение 

      Поэтические размышления о тепле творения человеческих рук, ума, обогревающих 
сердца людей и сближающих их. Следы труда – огни счастья и радости, доброты людей 
разных национальностей. Языковые особенности произведения. 

Прокопий Андреевич Явтысый – 1 час 
«Ярабцараха ил» с легендой») – стихотворение - («Жизнь, схожая 

             Размышления поэта о силе материнской любви. Образ современной женщины – 
труженицы, преданной памяти своих сыновей, грудью защитивших Родину – мать. 
       Сходства и различия стихотворения с легендами, составленными народом. 
       Особенности поэтической речи, перекликающиеся с своеобразным стилем языка 
легенд.  

Валерий Антонович Пырерка – 3 часа 
«Пыреркахат нэда ненець» - («Человек из рода Пырерка») – повесть 

          Краткие биографические сведения о писателе - очеркисте (см. учебник). 
          Безрадостное детство Сярти – А.П.Пырерки – первого ненецкого учёного. Юношеские 
годы Сярти, прошедшие до Октября. Встреча Пырерки с полярниками. 
          Начало новой жизни и участие А.П.Пырерки в строительстве Советской власти на 
Севере.  
          Понятие о повести. 

По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава – 2 часа 
Список произведений для заучивания наизусть. 

Загадки, поговорки, пословицы и идиоматические выражения. 
И.Г. Истомин  «Харп» («Полярное сияние») – отрывок по выбору ученика. 
И.К. Вылка      «Вылка Ханец» («Вылка - охотник») – отрывок из рассказа по выбору ученика. 

      Л.В. Лапцуй – «1арка яна” яля» («Ясный свет России»). 
П.А. Явтысый – «Хар”н сава яв» («Мой родной любимый край»), «Ила’ ту» - («Огни жизни») – 
отрывок из стихотворений по выбору ученика. 
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6 класс 
Ненецкий язык (34 часа) 

Введение.  1 ч. 
Предмет «ненецкий язык». Место среди других предметов, значение изучения.  
 Ненэцие″  вади″  нямна. 5 ч 
Краткие сведения о создании письменности на ненецком языке.  
Исследования в области языка и создание учебных книг для начальной ненецкой школы. 
Ненэця″ сидя вадандо′ хара  
Ненэця′ вада ′  словарь.   
Ненэцие″  падар″  
Тохолавы тензибтембава  ( Повторение изученного) в 5 классе – 5 час.  
Лексика  
Нгаво, хиби вадета вада″. (существительной вада) 
Местоимения вада″. Числительной вада″. Прилагательной вада″  
Глагол′   табекова наклоненияда 
Глагол′ несовершенной видада 
Фонетика – 5 часов  
Ненэцие′  вада′ мун″. Гласной, согласной мун. ( Звуки ненецкого языка.  
Гласной муно″  несэйвор″ма. Хэбицювна, ямбувна вадета″  гласной мун″. 
Мунзавэй, мунзяда согласной″  мун″.  
(б) няби (д) мунг′.  (н) няби (г) мунг 
′(з), (м),(н) мун″(т) няби (ц) мунг′ 
Морфология – 18 ч. 
Нгаво, хиби вадета вада″ (существительной вада″). Мунзавэй,  тасер″масавэй, лично-
притяжательной склонения′  нгопой нгамгэ′  нямна нгда толыр″мада. 
Мунзяда  тасер″масавэй вада′  лично-притяжательной склонения′  нгопой нгамгэ′  нямна нгда 
толыр″мада. 
Именительной  няби родительной падеж 
Винительной няби дательной падеж. 
Местной, отложительной, продольной падеж″ 
Местоимения вада″.Местоимения вада нюв″ 
Табекода″ местоимения вада″ 
Числительной вада″. 
Числительной вади″  мирбя″ 
Послелог вада″. 
Глагол. Глагол′  мирбя″ 
Глагол′  табекова наклонения′  нябимдей спряженияда.    
Нябимдей спряжения′ нгопой нгамгэм′ пэрма′ манэ″лабтярта  
Нябимдей спряжения′ нгока нгагэм′ пэрма′ манэ″лабтярта 
Глагол′ табекова наклонения′ няхаромдэй спряжениеда. 
Причастия вада″-глагол′ мирбя″. Причастия вадам′ хамедамбава 
Причастия вада′   пунмдад″ 
Наречия вада″. Наречия вада′  вада″ пуномдад″, наречиям′ ваде″ма  
Нгэ″ма  ям′  вадета  наречия вада″  
Повторение 
По′  ямбан′  тохолавы тензибтембава. 

Ненецкая литература (34 часа) 
Введение: Книга нока серм’ ила” ня“амна’ теневана сава няра. (Книга – ваш мудрый 

друг) – 2 часа. 

1. Встреча с новой учебной книгой. Анализ стихотворения А.Пичкова «Нюдя 2э”мами 
тенезебтедм’» («Я вспомнил детство»). Детство прекрасная пора в жизни каждого 
человека. Пытливый ум маленького человека. Влияние на формирование его 
личности окружающей среды и природы. 

2. Разговор о песне и её истоках. Анализ стихотворения поэта «Сава сё» («Хорошая 
песня»). Поэтические размышления о роли и значении песни в жизни человека. Роль 
родного языка в жизни человека и народа. Сходство мотивов литературных 
произведений И.Юганпелика с народными индивидуальными песнями ненцев. 
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3. Роль чтения произведений родной литературы в жизни подрастающего поколения. 
Начитанность на родном языке как показатель общего развития и культуры человека. 
Родная литература как художественное отражение жизни ненцев. 

Ненецкий фольклор – 6 часов. 
Ненэцие” падарци” и’ нгут сертавы” нгамгэ. 

Сказки о великанах и волшебные сказки. 
(Нылекасавэй, мидертасавэй, тэмзортасавэй лаханоко”). 

1. Нылекасавэй лаханоко” – сказки о великанах: 
«Бэрабук великан» - «Нэрабук вэсей», «Нядэна хасава» - «Мужчина, живущий оседло».  
2.  Мидертасавэй” тэмэортасавэй” лаханако” – Волшебные сказки:  
«Вэсако’ няхар не ню» - «Три дочери старика». 
       Понятие о волшебных сказках и сказках о великанах. Особенности сказок о великанах и 
волшебных сказок. Отражение в них веры народа в победу добра над злом. Осуждение лжи 
и ханжества. 
        Художественные особенности сказок: язык, волшебные превращения. Большая 
физическая сила героя: смелость, смекалка, ум, находчивость. 
       Сходства и различия сказок о великанах и волшебных сказок. 
3. Невхы ненецие” сё” – индивидуальные песни ненцев, составленные в далёком прошлом: 
«Си”ив Вано’ нарка» - старший из семи Вано – Вануйта» (автор песни Папали Ванойто - 
Вануйта). «Нерня мэтами» - «Мой передовой олень» (автор песни женщина из рода Сусоев). 
     Особенности песен, составленных мужчинами и женщинами. Отражение в песнях 
радости и печали, веры в победу и торжество справедливости. Язык народных песен: 
ритмичность и напевность. 
       Собиратели и вторичные исполнители (первые исполнители – создатели этих песен), 
обеспечивающие долгую жизнь народному творчеству. 

Ненецие” паднани” падны” 
Творчество ненецких писателей – 24 часов 

Илья Константинович Вылка – 2 часа.  
«Тарем’ хыно”нгадм’» (Я так слагаю песню)  

       Илья Константинович Вылка – поэт и художник. Зрелые годы поэта и его активное 
участие в топографических исследованиях учёных на Новой земле. Отражение в творчестве 
Тыко-Вылки, его воспоминаний о тяжёлой жизни ненцев на острове до Октябрьской 
революции. Участие поэта-гражданина в борьбе за светлое будущее родного края. Тыко-
Вылка – строитель новой жизни на острове. 
       «Сиӈгэ» - «Цинга» (Повесть – легенда о духе болезни цинги) – 2 часа. 
       Картины тяжёлой жизни людей на острове: голод и болезни. Гибель обитателей 
землянки, причины, вызывавшие скорую смерть людей на острове в условиях суровой зимы. 
Тайна сохранения в живых ненецкой женщины и малолетней девочки – секреты народной 
медицины. Идейный замысел повести – знание основ народной медицины и милосердие. 
Реальное и фантастическое в повести. Образы литературных героев. 

Понятие об олицетворении. 
Иван Григорьевич Истомин – 2 часа 

«Пудана ямдава» («Последняя кочёвка») – повесть 
        Краткие биографические сведения о писателе-публицисте и его активной деятельности 
в деле становления колхозного строя на Севере и переходе на оседлый образ жизни людей, 
освоивших новые формы производства.  
        Сборы в последнюю кочёвку старого ненца и истории его жизни. Трудная борьба 
старика с самим собой и преодоление в своём сознании старых предрассудков, 
сложившихся веками в кочевой жизни – победа над собой старого ненца. Раскрытие 
основной идеи повести – вера человека в идеи и дела новой жизни, его желание включаться 
в активную работу по преобразованию жизни тундры.   

Иван Антонович Юганпелик – 2 часа 
«Ленин Таховскахана» - («Ленин в Тазовске») – стихотворение 

      Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). 
Ленин живёт во всех делах советского народа. Выражение автором всенародной глубокой 
любви и признательности Ильичу. 

Любовь Прокопьевна Ненянг – 4 часа 
«Депутат’ небя”» - («Мать депутата») – рассказ – очерк 
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       Краткие биографические сведения о писателе-журналисте (см. учебник). Изображение в 
очерке – рассказе женщины – труженицы, женщины – матери. Прошлое и настоящее 
женщины – ненки. Современные профессии женщины – ненки. 
       Расширение понятия об очерке. 

Леонид Васильевич Лапцуй – 4 часа 
     «Ленин нэдам” вынд” тэвы» («Ленин приехал в тундру») –  

отрывок из поэмы «Рождение Ямала» 
      Краткие биографические сведения о поэте – прозаике (см. учебник). Легенда о приезде 
Ленина на Ямал как выражение любви к вождю и признание его участия во всех 
преобразованиях жизни на Севере.  
     Сходство произведений Л.Лапцуя и И.Истомина и их связи с устным народным 
творчеством. Понятие о поэме. 

Василий Николаевич Ледков – 4 часа 
«Нярмондана хубта - хувы» - отрывок из повести «Розовое утро». 

      Краткие биографические сведения о поэте – прозаике (см. учебник). Размышления 
писателя о счастливом детстве детей – северян. Своеобразие воспитательных 
нравственных начал жизни тундры, роль родной природы и многовекового опыта ненецкого 
народа и воспитании подрастающего поколения. Значение традиций ненецкого народа для 
определения молодёжью её жизненной позиции. Символический смысл названия 
произведения «Розовое утро». Сходство рождения нового человека и его детства с розовым 
утром восхода нового дня. Образы героев произведения: Василий и его родители. 
     Языковые особенности произведения и их связь с особенностями обычаев и традиций 
ненцев. Понятие о повести. 

Алексей Ильич Пичков – 2 часа 
«Харта яда» - («Его земля родная») – стихотворение. 

      Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). Размышления о родном крае и 
шёпоте земли древнего чумовища – корней жизни поэта. Патриотический смысл 
стихотворения. Языковые особенности произведения: сравнения, идиоматические 
выражения. Совершенствование навыков выразительного чтения. 

Геннадий Алексеевич Пуйко – 2 часа 
«Няби небяэ» - («Вторая мать») – стихотворение. 

       Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). Всеобщая любовь к народному 
учителю и высокая оценка его труда. Роль учителя в выборе профессии и становлении 
человека. Смысл поэтических строчек: «Вторая мать ночей не спит, о нас … в горе и 
радости всегда рядом!» 

Валерий Антонович Пырерка – 2 часа 
«Пыреркахат ӈэда ненець» - («Человек из рода Пырерка») – 

отрывок из повести 
          Краткие биографические сведения о писателе - очеркисте (см. учебник). Историческая 
основа повести. Картины наступающей весны и начала лета. Грозовые тучи войны над 
городом Ленинградом. На подступах к Ленинграду (картины боёв и наступления врагов). 
          Антон Пырерка – отважный боец, наделённый высокими нравственными качествами: 
ненавистью к врагам, любовь к Родине, смелостью, наблюдательностью и беспримерной 
выдержкой солдата. Понятие о пейзаже. 

По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава – 2 часа 
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
 

7 класс 
Основные содержательные линии 

       Овладение родным языком, изучение теории и усвоение практической речи должно 
происходить на фоне знаний этнокультурных традиций ненецкого этноса. 
      В содержание курса обучения родному (ненецкому) языку в начальной школе входят: 

1. Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, графика, орфография, 
пунктуация). 

2. Сферы общения. 
3. Речевые умения, характеризующие степень владения ненецким языком как 

средством общения. 
4. Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях. 
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        1. Языковой материал представлен на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 
включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 
относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 
предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений), 
к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего 
звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.). 
       2.  Сфера общения 
1. Социально – бытовая: этикет, этика ненецкой семьи, стойбища, рода, народа; 
2. Учебно-трудовая: школа, распорядок дня, каникулы и т.д.; 
3. Социально-культурная:  

˚ город, село, учреждения культуры;  
˚ отношение к природе, сезонные изменения в природе, погода;  
˚ сказки, песни, стихи; 

4.  Игровая: виды и типы игр (детские в помещении и на улице,  мужские и женские). 
      3. Речевые умения 

1) Аудирование (слушание) 
Понимание речи учителя и других носителей языка в объеме, предусмотренном курсом. 
Определение основной мысли звучащей речи, отделение главного от второстепенного. 

2) Говорение 
Составление рассказа с опорой на наглядность.  
Составление рассказа согласно ситуации. 
Продолжение рассказа по заданному началу. 
Трансформация речевых высказываний. 

3) Чтение 
Чтение полного текста без заданий. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
Ответы на вопросы  по прочитанному. 

4) Письмо 
Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов. 
Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 
Выполнение письменных заданий. 
     4. Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях 
жизни ненцев 
1. Место расселения народа. Названия населенных пунктов. 
2. Особенности природно-климатических условий региона: особенности времен года в 

Арктике, типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера. 
3. Факты, относящиеся к истории округа, населенного пункта. 
4. Произведения  ненецкого  детского  фольклора  (сказки, загадки, пословицы, поговорки, 

песни.) 
5. Произведения ненецких писателей и поэтов. 
6. Образцы орнаментов. 
7. Жилище (стойбище) оленеводов – чум, его интерьер, дизайн, архитектура расположения 

нарт и других предметов стойбища 
8. Орудия труда и средства передвижения. 
9. Традиционная мужская и женская одежда. 
10. Народные детские игры. 
11. Традиционные виды труда и отдыха. 

Содержание учебного материала 
         Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет 
собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы 
опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в 
фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема 
раскрывается в определенной последовательности. 

I. Введение – 3 ч.  

1. Сведения о языке. Самодийская группа языков и некоторые сведения из истории 
её исследования. Место  ненецкого языка в группе самодийских языков 
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2   Вынгы неэцие″ вабц″ 
3 Ненэця′  вада′  словарь″  

II. Тохолавы″  тензибтембава″-6 ч 
4 Ненэцие″ вада″  хараха 

    5   Нгаво, хиби вадета вада″ (существительной вада″) 
          6 Числительной вада″  
          7 Местоимения вада″   
          8 Послелог вада 
          9 Глагол, глагол′ мирбида. 
     III Фонетика – 4 ч 
           10 Муно″  янгаворма′  сер″. Вади″  несэйворма″.  

11 Муно″  нгани  нито′  е″эйнгэ нгадиберма  
12 Нгани нито′  е″эйнгэ гласной муно″  нгадиберма.  
13 Нгани нито′ е″эйнгэ согласной мун″  нгадиберма. 

   IV  Морфология – 18 ч 
14 Нгаво, хиби вадета вада″  (существительной вада″) Лично-притяжательной  

склонение′ сидя нгамгэ′  нямна  нгэда 
            15 Именительной, винительной, родительной падеж″ 
            16 Дательной няби местной падеж  
            17 Отложительной няби продольной падеж. 
            18 Местоимения вада″ местоимения тэнз (виды местоимений0 Янговам′    
                  табадамбада″  местоимения″ 
            19 Нгамгэхэртм′  ниня вадета″  местоимения″ 
            20 Числительной  вада″.  
            21 Числительной вади″  несэйворма 
            22 Глагол.. Глагол′  тэнз″   
            23. Глагол′  енава наклонениеда 
            24 Глагол′ енабцо наклонениеда   
            25 Глагол′  харвабцова наклонениеда 
            26 Причастия  вада-глагол′  мирбя. Причастия′  мирбя″  
            27 Те″нгы серо вадета причастия 
            28 Нгэвы серо вадета причастия  
            29 Нгэванда серо вадета причастия″  
            30 Деепричастиея вада″-глагол′ мирбя. Деепричастия вадам′ хамэдамбава, ваде″ма  
            31 Нгамгэхэвам′  пэрма (неопределенной) деепричастия′ мирбида 
            32 Наречия вада″. Ельцьм′  вадета″ наречия′  вада″. 
            33. Ханзер″ нгэвам′ вадета″  наречия′  вада″. 
      V  Предложение  
            34 Нензел предложения нямна 
    VI По ямбан  тохолавы тензибтембава 
          35 Тензибтенгова 

 
Содержание по ненецкой литературе 

Введение: Илам’ сертаба ноб’ теневанда” сер” – 1 час. 
(Важнейшие законы жизни)  

1. Встреча с новой учебной книгой и поэтом Л.Лапцуем. Разговор с поэтом 
стихотворения «1арка ненеця’ лахарён инзелехэркар» («Послушай старца»). Знакомство с 
некоторыми законами жизни. Преклонение писателя перед умом и мудростью старца, 
восхищение его талантом и мастерством, умением понимать дух природы. Старец – 
создатель и исполнитель прекрасных песен и героических поэм. Поэтический смысл 
названия стихотворения. Анализ художественных средств языка произведения. 

2. Углубление понимания роли чтения на родном языке произведений устного 
народного творчества и литературы. Начитанность и умение глубоко анализировать 
идейно-художественное содержание читаемых произведений – показатель общего 
развития и культуры человека. Родная литература как художественное отражение жизни 
ненцев.  

Ненецкий фольклор – 5 часов. 
Ненэцие” падарци” и’ инут сертавы” нгамгэ. 
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1. «Невхы сё» - исторические песни. «Хойри’ нё тадм’ сюмбарим’ 2эдадм» - («Я еду 
вдоль хребта, он мне указывает путь»). «Си”ив ерв сяканана» - («Перед лицом семи судей 
- господ»). Историческая песня как яркая страница героических преданий народа. 
Отражение в исторической песне ненцев чаяний народа. Вера в торжество правды, 
справедливости и добра. Уверенность человека в своей силе, смекалке и находчивости. 
Чувство нравственного превосходства перед представителями властей и мощью врага. 
Сходство исторических песен с современными индивидуальными – бардовыми песнями 
ненцев. Способы передачи и исполнения исторических песен. Сказители – мудрые, 
талантливые рассказчики и исполнители произведений устного народного творчества. 
Язык и образы исторических песен. Понятие о метафоре. 

2. Сюдбабц – эпическая песня о великанах. «Пухуця’ 2об” ню» («Единственный сын 
старухи») – эпическая песня о встрече с великанами. 

3. Ярабц – эпическая песня – плач. «Вы’ я’ – вэсако Вэхэля ирива» («Сказ о хозяине 
тундры, старике Вэхэля» - эпическая песня – плач.  

     Отражение в эпических преданиях – сказаниях – песнях веры народа в торжество правды 
и справедливости. Осуждение коварства и жадности, лжи и обмана. Мечта народа об 
овладении тайнами природы. 

      Особенности сюдбабц и ярабц и их герои. Сходство и различие разновидностей 
эпических песен с историческими и индивидуальными песнями народа. 

      Язык и композиционное построение сюдбабц и ярабц. 
Ненецие” паднани” падны” 

Творчество ненецких писателей – 28 часов 
Иван Григорьевич Истомин –3 часа 

«Хаер’ва”ал» («Сказание о солнце»  ) – повесть 
      Краткие биографические сведения о писателе (см. учебник). Вступление в поэму. 
Картины тяжёлой тёмной жизни ненцев в полуденной земле в холодном сумрачном краю. 
Тщетные поиски Солнца ненцами вместе с Вавлё Ненянгом. Ощущение в поэме – сказке 
коварства и жёсткости. Вера в торжество правды. Средства выражения добра и зла в поэме. 
Расширение и углубление понятия об устном народном творчестве и литературном 
произведении. Понятие о литературной сказке. 

Иван Антонович Юганпелик – 4 часа 
«Тусавэй сюдбяко» - («Огненный богатырь») – поэма 

      Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). 
Тусавэй – аллегорический образ большой нефти и газа в недрах северной земли. Образы 
героев поэмы Тусавэя – огненного богатыря, долго томившегося в тёмном, чёрном чуме и 
коварного Минлея, загородившего дымовое отверстие чума. Радостные перемены в жизни 
Тусавэя, его счастливая жизнь. 
      Жизнь жителей тундры, разделявших счастье и радости Тусавэя. Причины прибавления 
тревог людей, тундры в связи с бурным развитием нефтегазовой промышленности в крае – 
осуждение методов поисковых работ и неумение человека жить в дружбе с природой и её 
законами. 
       Поэтический смысл строчек: «От радости великой Тусавэй смеялся: «Дам вам тепло, 
хватит его у меня на всех!»  
       Языковые особенности поэмы. Расширение понятия об аллегории. 

Любовь Прокопьевна Ненянг – 2 часа 
«Нудо толамбидм («Я читаю следы») – очерк 

       Краткие биографические сведения о писателе-очеркисте (см. учебник). Размышления 
автора о следах, оставленных человеком на земле. Сравнение следов людей разной 
специальности – следы добрые и варварские. 
       Расширение понятий об очерке. 

Леонид Васильевич Лапцуй – 5 часов 
     «Тохосо” ири» («Предок из рода Тоги») – поэма 

      Краткие биографические сведения о поэте – прозаике (см. учебник). Вступление в поэму 
-  описание природы и настроения героя. Борьба ненецкого и хантыйского народов против 
местных кулаков и царских наместников. Образы предводителей бедноты – Вавлё и Пани: 
ловкость, смелость, преданность, интересы бедняков. 
      Причины гибели Вавлё. Твёрдость убеждений Пани в сложной создавшейся ситуации. 
Его стремление продолжить борьбу после гибели друга и вера в победу справедливости. 
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       Песни о Вавлё и Пани, сложенные народом и их идейно-политический смысл. 
Художественно – изобразительные средства, с помощью которых передаются картины 
природы, образы действующих лиц поэмы – Вавлё, Пани, Неднемэта (жена Пани), народа и 
их врагов. 
       Расширение понятия об аллегории. 

Василий Николаевич Ледков – 3 часа 
«Акимам’ нюбета хибяри» («Человек по имени Аким») – отрывок из повести «Розовое 

утро»  
      Краткие биографические сведения о писателе (см. учебник). Отражение в повести идеи 
дружбы людей разных национальностей, выполняющих свой гражданский долг на поприще 
труда, общего для всего общества. Роль этой дружбы для семьи тундровика и русского 
человека. 
      Образы героев произведения: мальчика Василия, его отца и Акима. Представления 
Василия о жизни других народов, живущих в домах, по произведениям устного народного 
творчества, услышанных им с уст сказителей. Первые впечатления мальчика о встречах в 
доме Акима. 
      Языковые особенности произведения. 
      Расширение понятия о повести. 

Прокопий Андреевич Явтысый – 2 часа 
«И’ сава 2эбця”» - («Основы счастья и дружбы») – стихотворение – 1час; 

«Ты» («Олень») – стихотворение – 1 час 
       Отражение в произведениях поэта темы тесного содружества людей разных профессий, 
культур и национальностей. Бережное отношение к дружбе людей и природе. Человек и всё 
живое на земле проникнуты глубокой любовью к родному краю и местам постоянного 
жительства. 
        Художественные средства языка, с помощью которых раскрывается идейное 
содержание произведений. 
        Расширение понятия о стихотворной речи, стихосложения. 

Алексей Ильич Пичков – 3 часа 
«Луца сава нина”» - («Наши добрые русские друзья ») – стихотворение –1час; 

«Вы’ я » («Тундра») – стихотворение – 1 час; 
«Вы’ яни сёнзя» («Душа моей родины») – стихотворение – 1 час. 

Краткие сведения о поэте (см. учебник). 
Роль русского народа в жизни ненцев. 
Поэтические размышления о силе бескорыстной дружбы и помощи русского человека. 
Размышления поэта о родном крае, без которого не может жить преданный ему человек, без 
корней общих с родной землёй писатель не может представить и свою жизнь. 
Языковые особенности произведений. 

Геннадий Алексеевич Пуйко – 2 часа 
«Енядат пуна» - («Без тебя») – стихотворение,  
посвящённое памяти друга, Л.Лапцуя – 2часа; 

Краткие биографические сведения о поэте (см. учебник). 
Выражение автором горечи утраты друга, поэта и гражданина родного Ямала: скорбь людей 
и природы, воспетых им. Поэтические размышления о бессмертии памяти творчества 
писателя и о продолжателях его недопетой песни. 
Художественные особенности языка произведения. 

Анна Павловна Неркаги – 2 часа 
«Нанико Нохой’» - («Анико из рода Нохо ») – повесть  

Краткие биографические сведения о писателе (см. учебник). 
Крепкие корни на земле отцов – начало всех начал. Гражданский пафос повести. Образы 
литературных героев: Анико – чужая среди своих родных и близких, несостоятельность её 
нравственных убеждений; старый Сэберуй – человек морально стойкий и наделённый 
большой душевной силой. 
Углубление понятия о теме и идейном содержании литературного произведения. 
Художественные особенности языка повести. Расширение понятия о повести. 

Повторение и систематизация пройденного  в 8 классе – 2 часа 
(По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава)  
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8 класс 

Основные содержательные линии 
       Овладение родным языком, изучение теории и усвоение практической речи должно 
происходить на фоне знаний этнокультурных традиций ненецкого этноса. 
      В содержание курса обучения родному (ненецкому) языку в начальной школе входят: 
Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, графика, орфография, пунктуация). 
Сферы общения. 
Речевые умения, характеризующие степень владения ненецким языком как средством 
общения. 
Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях. 
        1. Языковой материал представлен на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 
включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 
относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 
предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений), 
к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего 
звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.). 
       2.  Сфера общения 
1. Социально – бытовая: этикет, этика ненецкой семьи, стойбища, рода, народа; 
2. Учебно-трудовая: школа, распорядок дня, каникулы и т.д.; 
3. Социально-культурная:  

˚ город, село, учреждения культуры;  
˚ отношение к природе, сезонные изменения в природе, погода;  
˚ сказки, песни, стихи; 

4.  Игровая: виды и типы игр (детские в помещении и на улице,  мужские и женские). 
      3. Речевые умения 

5) Аудирование (слушание) 
Понимание речи учителя и других носителей языка в объеме, предусмотренном курсом. 
Определение основной мысли звучащей речи, отделение главного от второстепенного. 

6) Говорение 
Составление рассказа с опорой на наглядность.  
Составление рассказа согласно ситуации. 
Продолжение рассказа по заданному началу. 
Трансформация речевых высказываний. 

7) Чтение 
Чтение полного текста без заданий. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
Ответы на вопросы  по прочитанному. 

8) Письмо 
Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов. 
Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 
Выполнение письменных заданий. 
     4. Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях 
жизни ненцев 
Место расселения народа. Названия населенных пунктов. 
Особенности природно-климатических условий региона: особенности времен года в Арктике, 
типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера. 
Факты, относящиеся к истории округа, населенного пункта. 
Произведения  ненецкого  детского  фольклора  (сказки, загадки, пословицы, поговорки, 
песни.) 
Произведения ненецких писателей и поэтов. 
Образцы орнаментов. 
Жилище (стойбище) оленеводов – чум, его интерьер, дизайн, архитектура расположения 
нарт и других предметов стойбища 
Орудия труда и средства передвижения. 
Традиционная мужская и женская одежда. 
Народные детские игры. 
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Традиционные виды труда и отдыха. 
Содержание учебного материала 

 I. Введение: родной язык – язык матери, предков, родного очага, стойбища. (1 ч)  

II. О самодийской группе языков. (3 ч) 
Родной язык как национальный язык народа. Место родного языка среди других 
самодийских языков.  
История создания письменности на родном языке. Литературный язык и диалекты. Общее 
знакомство с самодийской группой языков. Сходства и различия между ними. 
Сведения из истории исследования самодийской группы языков. Роль родного языка в 
сохранении и развитии национальной культуры. 

1. Ненэцие″ вадам′ падыбавы ученой″ 
2. 2Ненэй ненэцие″ переня″. Диалекты ненецкого языка 

III. Тензибтенгова (повторение) 5ч  Т 
Существительной вада″ лично-притяжательной мирбида. Местоимения вада″ 
Числительной вада″ Глаго ′вада″, глагол мирбя  Наречие вада″. 
1 Существительной вади″ лично-притяжательной мирбида 
2 Местоимения вада″,  
3 Толыр″ма   вада″.(числительной)  
4  Глагол вада″, глагол′  мирбя″   
5 Наречия вада″   
V Фонетика. 4 ч  
1 Гласной мун″  ха″мава   
2 Вади″  вэкана гласной мун′ нгадибер″ма 
3 Нгобто″лас  слог  нгобт′  нгамдабава 
4 Самостоятельная работа 
VI Морфология (21 ч) Общее понятие о частях речи.   Знаменательные и  
   служебные части речи.Существительно вада Существительной вади" лично-    
   предназначительной склонениядо'. Падеж": именительной, вини-тельной,  
   назначительной, существительной вади" манэсарма' саир" 
  Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени  
   существительного в предложении. Собственные и нарицательные имена   
существительные. Изменение существительных по числам (единственное, 
двойственное, множественное) и падежам. Лично-   притяжательные формы имен 
существительных, их изменения по   падежам Местоимения вада″ Числительной вада″  
Глаголхат нгадимы вада″ Глагол вада″ Причастия вада″ Деепричастия. Глагол как часть 
речи. Синтаксическая роль глагола в предложении  Наклонения глагола. Формы глагола: 
неопределенная, лричастия, деепричастия Образование  глаголов. Правописание. 
Деепричастия. Деепричастиям' хамэдамбава, ваде"ма. Деепричастия' нгамгэм' пэрмам' ниня 
вадета мирбяда (неопределённая форма). Отрицательной деепричастия. Деепричастия 
ватом' пэрма мирбяда. Ватом' пэрма деепричастия' несэйворма. Деепричастиям' 
манэсарма' сайр' 
1 Существительной вада″. Лично-притяжательной  сущ-ой″ нгока нгамгэм′ вадета  
толыр″мада (числода) 
2 Существительной вада″. Лично-притяжательной  сущ-ой″ нгока нгамгэм′ вадета  
толыр″мада (числода) 3 Родительной падеж   4 Дательной падеж 5  Местной падеж  6 
Отложительной падеж   
7  Продольной падеж 8 Местоимения вада″ местоимения тэнз. 9 Таслангода местоимения 
вада″  
10. Юнрава местоимения вада″  11 Числительной вада″.  12 Толыр″ма вади″ тэнз нямна. 
13 Глаголхат нгадимы вада″. Глаголхат нгадимы вада″  несэйвормадо′ 14  Глаголхат 
нгадимы  вада″  пуномдад″ 15 Глагол  вада″. Янговам′ вадета″  глагол″.16 Янговам′ вадета″  
глагол′  спряжениеда 17 Глагол′  ваде″мам′  янгомдамбада вада″ 18 Янгомдангода глагол′  
спряжениедо′  
19 Причастия′  вада″. Причастия мирбя′  
 20 Деепричастия вада″. Ватом′ пэрма деепричастия′ мирбида 21 Ватом′ пэрма 
деепричастия′  несэйворма.  
 По′  ямбан тохолавы тензибтембава. 
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 (Повторение)  1ч 
 

Содержание тем учебного курса 
I. Введение. Книга – наш друг и советчик. (Ила’ тебеку” хара). (1 ч)  
II. Ненецие” фольклор  (8ч) 

1. Сюдбабц”, ярабц”, лаханако” 
2. Харё” сё2э сертавы ”, невхы сё”, нюкубца’сё” 

III. Ненецие” паднани” падвы” (22 ч) 
Ненэй ненэцие″  паднана″-2 ч. знакоство с сотавом ненецких потов и писателей. Жизнь и 
творчество. Трудовая деятельность, бескорыстная помощь землякам, нуждающимся в 
поддержке. 
И. Ф. Нохо.  3 ч. Биография писателя, жизнь и творчество. Пьеса «Вавле Ненянг»- борьба 
за права ненецкого народа, о  руководителе восстания – Вавле Ненянг, юрким как 
горностай, острым жалом как у комара.Судьба участников восстания, принципы и 
нравстенная позиция восставших, методы борьбы с властью, причины провала восстания. 
И. К. Вылка -1 ч. Биография, стихотворение «Русанов-няв сава няв»-дружба с русским 
геологм-ученым привела ненецкого парня  в художественную школу. Дружба согревала его 
всю жизнь, стал поэтом и художником, свою родину и семью не оставил. 
И. Г. Истомин-4 ч. Повесть  «Илебтенгода нгамдэ» автобиографическая повесть Жизнь и 
творчество И. Г. Истомина, борьба с тяжелым недугом на протяжении всей жизни. Упорство 
и твердость характера в достижении своих целей, огромная тяга к учению. Закаливание 
характера через знания обычаев, традиций своего народода. 
Л.Ненянг – 2 ч. Рассказ «Нгэва иня тангохэй еливна»-уроки выживания в условиях тундры, 
дисциплина и трудолюбие, готовность выстоять в борьбе с природными катаклизмами.  
Л.В Лапцуй-4 ч. Жизнь и творчество. Рассказ «Пэмбад′  ний  пэн′ падвы″ вада″»- камни-
памятники,, обычай у могилы оставлять чай и курево. Знакомство корреспондента с жизнью 
и бытом, трудом оленеводов. Преемственность поколений, передача опыта через общение, 
семейные традиции. Любовь к родной земле, дому, родителям, к труду. Особенное 
отношение к оленям, уход за стадом, обряды и обычаи с участием оленей. 
В. Н. Ледков – 3 ч. Биография поэта-писателя, творческий путь  В.Н.Ледкова, тяжелое 
военное детство, учеба в школе, в Ленинграде-ИНС. Творческий путь В.Н.Ледкова, 
произведения, посвященные жизни и быту земляков. Произведения, посвященные России, 
любовь к родной земле, дому,  и преклонение перед земляками   
А.И.Пичков-1ч. Биография, творчество поэта. 
П.А.Явтысый-1 ч. Биография поэта, детство и юность в годы войны, учеба в школе, в 
институт, занятия спортом. Творческий путь поэта, произведения о жизни земляков, смысле 
жизни в суровых условиях тундры, заполярного края. 
А. П. Неркаги-2 ч. Жизнь и творчество, проблемы современной молодежи, пути решения 
проблем оленеводов и тундрового населения. Проблемы отцов и детей, взаимоотношения 
между старцами и современной молодежью. 

IV. Повторение  (По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава). (1 ч)   
 

9 Класс 
Ненецкий язык 

I. Введение: наша Родина Россия, многонациональность. Ненецкий язык-язык предков, 
его место в семье народов России.  (1 ч)  

II      Ненэцие″ вади″ Диалекты ненецкого языка. Ненецие” вада’ тэнз”. Тундровой,  
      лесной диалектхана падвы’ вади, вади” хари, лахарё намдорма, хэтыбава,    
       толабава, падыбава, переводхана ваде”ма. нямна -3ч   
III.   Тензебтенгова. Лично-притяжательной вади нгока нгамгэм′ вадета мирбида     
        Меситоимения вада″, толыр″ма вада″. Глагол. глагол′  мирбя -3ч 
IV. Фонетика. Графика. Орфография.-4ч 
      Мун″  няби буква″. Ненэця″  вада′  алфавит/ Я, ю,е,е  буква″/ Ь няби Ъ букваха′/ Вади″   
       манэсар″ма саир″ 
V.Морфология   Существительной вада″. Лично-предназ-ной сущ-ой вади″  мирбя″  
        Существительной вади″  манэсар′ма саир″ Местоимения вада″ Глагол, глагол′  мирбя″ 
Хари′  нямна нгэда  местоимения″  мирбя″ Хари′  нямна нгэда местоимения″ именительной 
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падеж′  мирбя″ Хари′  нямна нгэда местоимения″ винительной падеж мирбя Местоимения 
вади″        манэсар″ма  саир″.  Глагол вада″. Глагол′ельцевы мирбяда (сов. вид). глагол′  
тянем пэрма      серта.  
        Глагол′  нгопой пэрма серта. Глагол′ пява пэрма серта. Глагол  вади″  манэсар″ма саир″   
       Деепричастия вада″. Янговам′  вадета″  деепричастия″ Союз вада″. Вади″, предложения″  
янгрембада вада″. Союз″  тэнз″. Междометия′  вада″. Междометия′ пуномдад″, ваде″ма -15ч 
 VI/Синтаксис. Синтаксис’ нямна: простой няби сложной предложения’ тэнз”, мирбя”;  
       хэтыр”, падарт’ падыбава; харё” сертабава; нггани вадаха” пэрма. Словосочетания   
       Вади″  нясъюмбава (словосочетания) Нясъюмбада вади″  тэнз″ Няслангова (сог-е),вади″ 
падеж  
        нензимтембава (управл-е), вади″ ня″лава (примыкаеие) . Предложения. Подлежащей′  
мирбя″  
       Сказуемой′  тэнз″ Глаголхат вэтавы сказуемой.  Нгопой нюмгад нгэда сказуемой. 
Нюмгат  
       вэтавы сказуемой..  Предложением манэсар″ма саир″-9ч 
VII Тензибтенгова. (повторение) 

Ненецкая литература 
I. Введение. Книга – наш друг и советчик. (Ила’ тебеку” хара). (1 ч)  
II. Ненецие” фольклор  9ч 

3. Сюдбабц”, ярабц”, лаханако” 
4. Харё” сёнгэ сертавы ”, невхы сё”, нюкубца’сё” 

III. Ненецие” паднани” падвы” 22ч 
1. И. Ф Нохо    Краткие биографические данные. Пьеса «Тадебя-2 часа. Картины  
     жизни ненцев предреволюционный период. Происходят глобальные изменения  
в разных сферах деятельности тундровиков. Происходит обесценивание моральных норм 
поведения поступков, жизненных принципов. Пути и средства выживания  в сложный период 
становления советской власти. 
2. Н. С. Вылка «Нгохона»-3 ч. Краткие биографические данные  Повесть «Нгохона». 
Тяжелая, трудная жизнь безоленной части ненцев заствляет их добираться до острова 
«Новая Земля», где много дикого оленя, дичи, морских зверей. На острове их ждет тяжелое 
испытаниболезнь «Цинга». Остаются в живых только бабушка и внучка, употреблявшие 
оленью кровь и продукцию морских животных.. 
В повести «Нгарка Москва, хаеданакэн» о годах учебы в столице, о взаимоотношениях 
между студентами, о творческом поиске художника. 
3. И. Г. Истомин Повесть «Хабей хардакохона»-2 ч. Биография И Г Истомина, детство 
поэта, жизнь поэта-борьба с тяжелым недугом и конечный результат-победа над болезнью. 
Повесть «Хабей хардакохона»  Воспоминания мальчика, встречи с разными людьми, 
кортины жизни ненцев.  
4. Л. В Лапцуй поэма «Тер»-2 ч. Жизнь и творчество Л В Лапцуя  Поэма «Тер»-кртины 
жизни богатого оленевода и детей – сирот. Связь этих людей, месть за убитых родителей, 
торжество справедливости на земле 
5. В.Н.Ледков «Сэр Ханавэй» -повесть.-3 ч Краткие биографические данные. Народные 
традиции, шаманизм, пути становления шамана, нравственные устои ненецкой семьи, 
преодоления трудностей  в суровых условиях тундры. Мечта каждого шамана-золотой 
бубен. 
6. Л. П.Ненянг «Таймырханаа нгэвы″  сер″»-2 ч. Краткие биографические данные., рассказ 
«Таймырхана нгэвы″  сер″» о трудной жизни молодой женщины, оставшейся вдовой, 
ответственность за повзрослевшую дочь. Принятие новой жизни с ее новыми законами, 
повышение самооценки женщин тундры 
7. А.П.Неркаги –3 ч повесть «Золотое слово правды». Взаимоотношения советской власти с 
оленеводами, рыбаками и охотниками, проживающими в тундре. Взаимовыручка-один из 
законов тундры. Нравственные устои, принципы, помогающие людям жить в суровых 
условиях заполяръя. 
8. П.А.Явтысый- 2 ч.биография писателя, повесть «Вы′ яни хэкоро-хэнгоре хэбидя саля». 
Повесть о священных сопках, традициях, обычаях ненецкого народа. Каменные сопки-дань  
уважения к памяти   родных и близких людей, творивших на земле много лет назад. 
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В повести главная мысль – счастлив тот, кто  живет и работает на своей земле.. Кто покинул 
свою землю никогда счастлив не будет. 
9. Ю. К. Вэлла-2 ч. стихи и рассказы о родной земле, о проблемах современной молодежи, 
не возвращающихся в родную тундру, жизнь и быт оленеводов, проблемы и пути решения 
этих проблем через традиции и веру. 
10. А. И. Пичков-1ч биография поэта, стихи о любви к родной природе, к родному краю, 
своему дому 
IV. (По’ямбан’ тохоламбавы тензебтембава). (2 ч) Повторение пройденного. 

 

                                             

2.2.2.19КУЛЬТУРА МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА 
5 класс 

Семья (Продолжение) 4ч 
Семья, культура семьи. Организация жизни в семье. Семейные традиции. Отличия 
современной семьи рт семьи наших предков. 
Традиции и обычаи, связанные с нравственными устоями наших предков. 4ч 
Традиции и обычаи, связанные с нравственными устоями наших предков. 
Взаимогостевание. Ненецкий этикет. Обобщающий урок по теме «Семья.  Традиции и 
обычаи, связанные с нравственными устоями». 
Одежда и обувь наших предков  3 ч. 
Одежда и обувь наших предков Национальная одежда и обувь по сезонам. Обобщающий 
урок по разделу «Одежда» 
Культура наших предков. 4 ч Культура наших предков, духовная жизнь. Взаимоотношения 
с природой, с людьми, с соседями. Традиции: обычаи и обряды. Вера в духов.. 
Обобщающий урок по разделу «Культура наших предков. 
Как вели себя наши предки в экстремальных условиях. 7ч  
Экстремальные условия в тундре. Умение находить выход  из экстремальных ситуаций. 
Умение ориентироваться в тундре. Правила поведения во время пурги. Правила поведения 
при получении травмы. Правила поведения при потере ориентации, бездорожья. 
Самостоятельная работа по разделу «Как вели себя наши предки  в экстремальных условиях 
Устное народное творчество в жизни наших предков. 7 ч  
Народные приметы. Наставления детям. Сказки, детские сказки и песни. Дразнилки, детские 
шуточные песни, колыбельные для детей. Пословицы и поговорки. Приметы и поверья. 
Заклинания заговоры. Предания и мифы. Слово – сказ. Эпические песни:  ярабц, сюдбабц, 
хынабц, самбдабц. Былины о сглазе, былички о сглазе зрения, жития. Проверочная работа 
по разделу «Устное Народное творчество  в жизни ненцев» 
Мораль и нравственность наших предков. 4 ч  
Интеллигентный человек   в понимании наших предков. Нравственные устои наших предков. 
Моральный климат семьи, рода. Мораль и нравственность современной семьи. 
Обобщающий урок по разделу «Мораль и нравственность наших предков» Повторение 
изученного  материала  за год.  
Повторение изученного  материала  за год. 1 ч 

 
6 класс 

Введение (1 ч)  
Что такое культура, материальная и духовная культура, развитие культуры народа.. 
Таймыр (1 ч)   
Рельеф и климат Таймыра. Енисей-самая многоводная река россии, притоки Енисея на 
территории Таймыра. 
Флора и фауна Таймыра (1 ч).  
Природные богатства (1час). Арктическая, тундровая и лесотундровая зоны территории, три 
вида растительности округа. 
Коренные жители Таймыра (1 ч).  
Определение выражений коренной  житель, местный житель. Пять коренных народов, 
проживающих на территории Таймыра, история появления ненцев и эвенков на Таймыре. 
Долганы (7 ч). 
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Самая молодая нация на Таймыре, история образования народа «Долганы», быт и методы 
ведения хозяйства, общественные и семейные отношения, мировоззрение, религиозные 
верования, шаманизм. 
Нганасаны (8 ч).  
Территориальные группы нганасан, версии происхождения нганасан, первая встреча 
нганасан с русскими и ее последствия. Быт, занятия, общественные и семейные отношения, 
мировоззрение нганасан, шаманизм и обряды. 
Ненцы (5 ч). 
Происхождение ненцев, история появления ненцев на Таймыре, причины перемещения 
ненцев на Таймыр, последствия появления ненцев на Таймыре. Методы ведения хозяйства, 
быт и общественные , семейные отношения. Мировоззрение, верование ненцев, три 
категории шаманизма ненцев, обряды. 
Эвенки (7 ч).  
Причины появления эвенков на Таймыре, быт и занятия эвенков, общественные и семейные 
отношения, верования и шаманизм, обряды. 
Энцы (3 ч).  
История происхождения энцев, общественные и семейные отношения, мировоззрение и 
шаманизм, обряды. 

7 класс 
Введение (1 ч). 
Открытие русскаими Сибири. (1 ч).  
Открытие Сибири. История взаимоотношений власти и коренных народов Севера. 
Легендарные сведения о Сибири. Присоединение северных территорий Сибири к России и 
проникновение христианского влияния в среду туземных народо 
Этнический состав коренных народов Таймыра (4 ч).  
Нганасаны, образ жизни, продиктованный природой. Календари коренных народов Таймыра. 
Хозяйственная деятельность, жилище и средства передвижения. Одежда, обувь, пища 
нганасан, ненцев, долган, энцев и эвенков. Особенности традиционного миропонимания 
коренных народов Таймыра. Роль оленеводства в жизни коренных народов Таймыра. 
Традиционное общество ненцев, ненецкая семья. Особенности традиционного 
миропонимания нганасан Погребальные обряды нганасан. Общеплеменные праздники 
нганасан. Особенности нганасанского шаманства. Традиционное мировоззрение ненцев 
Мир мертвых у ненцев. Погребальный обряд. Ненецкие шаманы. Религиозные 
представления энцев. Энецкий шаманизм. Мировосприятие долган. Шаманизм у долган. 
Представления эвенков о мироздании 
Сохранение традиций (25ч). Сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие 
национальной самобытности и традиций в рамках единого российского национально – 
культурного пространства… Устное народное творчество ненцев, энцев, эвенков, долган, 
нганасан. Фольклор  таймырских народов – неповторимые уникальные жанры. 
В низовье Енисей могуч (3ч).  Енисей – одна из из величайших рек земного шара. Лицо, 
характер и нрав реки Енисей. Енисей в низовье. Его глубина, течение. Притоки реки, 
высказывания великих людей, побывавших на Енисее. 
 

2.2.2.20.НАЦИОНАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
(внеурочная деятельность) 

Орнаментирование (4 часа) 
Цель: сформировать навыки составления  и копирования орнамента.  
Учебное оборудование: образцы изделий с орнаментированными поверхностями (обувь, 
одежда, предметы быта), плакаты с орнаментами), орнаментированные таблицы,  образцы 
изделий из ткани, меха,  кожи,  образцы готовых изделий с орнаментом (вышитые, 
связанные, с бисером, аппликацией из ткани и кожи).   
Теоретическое сведение: народный орнамент, как область художественной культуры. Роль 
орнамента в формировании эстетического отношения к народной культуре. Типовой состав 
орнаментов. Название и толкование орнаментов. Условность в орнаментировки предметов. 
Виды орнаментов: фриз, бордюр, кайма. Сетчатый и композиционно-замкнутый орнамент. 
Приемы орнаментации меховой мозаикой, сукном и бисером, аппликации из кожи и др. 
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Значение слов “орнамент”, “симметрия”, “композиция”, “ритм”. Составление композиций. 
Применение оборудования и инструментов. Правила по технике безопасности. 
Практическое занятие: копирование орнаментов,  зарисовки и наброски с образцов 
орнамента, составление эскизов композиций геометрического, растительного и 
анималистического образа. Выполнение изделия в соответствие с технологической картой 
(этапы работы). 

Бисероплетение (12 часов) 
Цель: сформировать навыки бисероплетения разными приемами. 
Оборудование: эскизный проект, зарисовки, наброски, инструменты, образцы изделий, 
бисер, оборудование, презентация. 
Теоретические сведения: История развития бисероплетения. Подготовка к 
бисероплетению. Основы композиции и цветоведения, классификацию и свойства бисера. 
Традиционные виды бисероплетения. Основные приёмы бисероплетения, используемые 
для изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: петельное, игольчатое и 
параллельное плетение. Низание из бисера «в одну нить”: простая цепочка, цепочка с 
бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка «зигзаг”, цепочка «змейка”, 
цепочка цветком из шести лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков, цепочки 
«мозаика”, «восьмёрки”, «соты”, ромбы, «фонарики”. Низание из бисера «в две нити”: 
цепочка «в крестик”, «колечки”. Различные способы плоского и объёмного соединения 
цепочек «в крестик”. Наплетения на цепочку «колечки”. Подвески: бахрома (простая, 
спиральная), «веточки”, «кораллы”. Плетение ажурного полотна (сетки) одной и двумя 
иглами. Полотно, «кирпичный стежок», полотно «в крестик”. Нити для бисеропления: 
хлопчатобумажные, капроновые. Условные обозначения, последовательность изготовления 
изделий из бисера, правила ухода и хранения изделий из бисера. Отбор рисунков для 
проекта композиций. Эскизный проект. Организация рабочего места, соблюдение 
безопасности труда. 
Практическое занятие: Организация рабочего места. Выполнение вышивки на суконной 
ткани  (суконной полосы) для вышивки, перевод рисунка на сукно, изготовление изделия  из 
бисера путем плетения,  изготовление украшения, заколки для волос, браслет, ожерелье  из 
бисера на основе изученных приёмов.  

Вышивание (12 часов) 
Цель: сформировать навыки вышивания крестом разными приемами и вышивать согласно 
схеме. 
Оборудование: пяльцы деревянные и пластмассовые различных диаметров, Нитки мулине 
различных цветов, нитки катушечные для шитья № 40-50, ножницы, иглы вышивальные и 
швейные, напёрстки, калька, миллиметровая бумага, копировальная бумага, сантиметровая 
лента, булавки, карандаши, ткани для вышивания.. 
Теоретические сведения: История народной вышивки крестом. Счетные швы в истории 
вышивки и современных изделиях. Виды счетных швов в ручной вышивке. Ткани, 
применяемые для счетных швов: канва, вафельное полотенце. Знакомство с техникой  и 
приемами вышивания: «полукрест», «полный крест», «двойной крест». Схемы вышивки 
крестом. Выбор  ниток  и цветовой гаммы для вышивания. Орнамент, цвет, композиция.  
Практическое занятие: отработка навыков выполнения простого креста, полукреста; 
составление и «чтение» схем;  крестики, вышитые по горизонтали, вертикальном и 
диагональном направлении; освоение приемов выполнения двойного креста, полукреста;  
вышивание изделия по изученным приемам техники вышивания (по выбору). 

Вязание  крючком (10 часов) 
Цель: сформировать  навыки вязания крючком разными приемами, умение читать условные 
обозначения и вязать согласно схеме. 
Оборудование: крючки для вязания разного диаметра, нитки ирис,  нитки мак и др, нитки 
швейные х/б №10,  пряжа для вязания крючком, журналы «Валентина», схемы для вязания 
крючком, презентации, плакаты с приемами вязания крючком, образцы готовых изделий. 
Теоретические сведения. История ручного художественного вязания. Нитки для вязания – 
Ирис, Мак, Лотос и др.   Приёмы вязания крючком,  условные обозначения на схемах узоров 
вязки. Демонстрация различных видов крючков. Правила подбора крючка для работы. 
Терминология приемов работы. Внимание к постановке рук, положению крючка во время 
работы. Основные приемы вязания: образование первой петли, цепочка из воздушных 
петель, полустолбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, 
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столбик с двумя накидами. Узоры из столбиков без накида и воздушных петель; узоры из 
столбиков с накидом; узор в виде веера или ракушки; узор из столбиков с накидом, 
столбиков без накида и воздушных петель. 
Практические занятия: Начало и конец вязания, расчёт петель, выполнение заданий  по 
отработке приемов вывязывания  цепочки, столбиков,  полустолбиков, с накидом, с двумя 
накидами, с воздушными петлями. Чтение схем, выполнение вязания крючком по схеме.  
Выполнение образцов в виде круга, квадрата, пятиугольника.  Вязание образцов узоров. 
Вязание  крючком салфетки (на выбор). 

Аппликации из ткани (8 часов) 
Цель: научить простым приемам создания изделия  с помощью аппликации из ткани-сукна  и 
шкуры оленя. 
Оборудование: образцы изделий, кусочки различных  по цвету и рисункам 
хлопчатобумажных тканей, иголки швейные, нитки для шитья, ножницы, иголки английские. 
Теоретические знания: Одежда народов Таймыра, изготовленная на основе аппликации из 
ткани, шкуры оленя. Композиция в полосе, использование ткани разной по цвету и фактуре. 
Практические занятия: Изготовление эскиза. Подготовка шаблонов к выбранной 
композиции. Изготовление фантазийной композиции из кусочков ткани, треугольной формы, 
разных по цвету и фактуре. Изготовление эскиза, подборка ткани по контрасту. 
Изготовление шаблонов. Изготовление национальной  одежды из сукна  с помощью 
аппликации из ткани (коллективная работа). 

Работа с мехом (8 часов) 
Цель: сформировать умения и навыки   украшения национальной одежды окантовкой мехом. 
Оборудование: подготовленный  мех песца, зайца, ножницы, канцелярский нож,  иглы 
швейные, наперстки, нитки для шитья, образцы готовых  изделий, презентации, рисунки.   
Теоретические знания: Традиционное  народное  искусство Крайнего севера. Техника 
изготовление полос из меха. Сшивание  полос меха. Способ изготовления изделий из меха 
и меховых пластин. Декоративная окантовка готовых изделий мехом. 
Практические занятия: Приготовление  полос из  меха  зайца, песца для украшения; 
Декоративная окантовка верхней одежды, головных уборов, обуви-унт мехом зайца, песца. 

Валяние шерсти  (8 часов) 
Цель: научить простым  приемами валяния и  изготовления изделий из шерсти. 
Оборудование: шерсть овечья чесанная, шерсть для валяния, красители  для окрашивания 
шерсти, крючки для вязания,треугольные  иглы для валяния; инструменты  и материалы для 
валяния; образцы готовых изделий; презентации, плакаты по технике валяния. 
Теоретические сведения: История войлока. Шерсть, её классификация, использование, 
свойства, инструменты для работы. Техника безопасности во время работы. Выкладывание 
шерсти.  Сухое валяние, мокрое валяние. Нуновойлок. Техника валяния. Расчет количества 
шерсти для валяния. Приемы и эффекты: аппликация, скручивание, вытягивание, набрызги, 
отщипывание, цветовая и тональная растяжка, эффект рельефа, лессировка, живые линии. 
Сваливание  шерсти  в крупные детали. Сваливание шерсти в мелкие детали. Составление 
композиций из детали.  Соединение детали в готовое изделие. Сушка валянного изделия.  
Практическое занятие: Создание плоского изделия на основе шаблона-контура, Валяние 
радиальной фигуры; Соединение полотна основы и контурных элементов; Выкладывание 
шерсти прядями; Изготовление маленького валенка; Изготовление валянных сувенирных 
изделий  с применением всех изученных техник (на выбор). 

 
2.2.2.21. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА СЕВЕРНОГО 

МНОГОБОРЬЯ          (внеурочная деятельность) 
(5-9 класс) 

Раздел 1. Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических 

качеств, функциональных возможностей и систем организма спортсмена, слаженность их 
проявления в процессе мышечной деятельности. В современной спортивной тренировке 
общая физическая подготовленность связывается не с разносторонним физическим 
совершенством вообще, а с уровнем развития качеств и способностей, оказывающих 
опосредованное влияние на спортивные достижения и эффективность.  
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В качестве средств общей физической подготовки применяются: для развития 
выносливости – продолжительный и равномерный бег; для общей силовой подготовки – 
упражнения с различными отягощениями, с элементами акробатики и гимнастики, для 
ловкости и координационных движений – спортивные игры. 

Для решения этих задач используются общеразвивающие упражнения выполняемые в 
различных исходных положения, на месте и в движении,  с наклонами, поворотами и 
размахиванием, сгибанием и разгибаниями, всевозможными прыжками, предметами и с 
партнером, на гимнастических снарядах. 

Общеразвивающие упражнения являются составной неотъемлемой частью каждого 
занятия. Их содержание, направленность, объем и дозировка зависят от возраста, уровня 
физического развития занимающихся, периода учебно-тренировочного занятия. 
Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития физических 
способностей, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 
определяющих достижения в национальных видах северного многоборья. Основными 
средствами СФП являются соревновательные упражнения и специально подготовительные 
упражнения. 

Средства и методы специальной физической подготовки призваны решать задачи 
развития и совершенствование двигательных качеств и навыков учащегося применительно к 
требованиям национальных видов спорта северного многоборья.  

Преимущественно для совершенствования силы, быстроты, специальных форм 
выносливости, дальнейшего развития подвижности и эластичности мышц, ловкости и 
координации движений применяются специальные упражнения они подразделяются на: 
1. скоростно-силовые, где движения выполняются с максимальной интенсивностью 

(мощностью), - это тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием 
двумя ногами; метание топора на дальность, и прыжки через нарты; 

2. группа выносливости – бег с палкой по пересеченной местности, прыжки через нарты; 
3. группа с преимущественным проявлением координационных способностей – метание 

аркана-тынзяня  на хорей. 
Скоростно-силовые качества – это синтез силовых и скоростных способностей, 

проявляемых во взрывных и динамических усилиях. 
Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями 

мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 
выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной 
величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной 
силой мышц требуется и быстрота движений. К таким упражнениям относятся: отталкивания 
в прыжках через нарты, отталкивания в тройном национальном прыжке двумя К таким 
упражнениям относятся: отталкивания в прыжках через нарты, отталкивания в тройном 
национальном прыжке двумя ногами, финальное усилие при метании топора на дальность. 

Скоростно-силовая подготовка юного спортсмена должна способствовать развитию 
быстроты движений и силы мышц. 

Выносливость – это способность человека противостоять утомлению в какой-либо 
деятельности. 

Специальная выносливость характеризует работоспособность, которая необходима 
юным спортсменам для выполнения упражнения с наибольшей эффективностью и может 
противостоять утомлению. Для  видов скоростно-силовой группы специальная выносливость 
необходима для сохранения наивысшей скорости движений при многократных повторениях 
прыжков и метаний, а также специальных упражнений.  

Специальная выносливость в таких видах, как бег на средние и длинные дистанции, 
является ведущим качеством, обеспечивая поддержание более высокой средней скорости 
бега на протяжении всей дистанции. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, 
точно, целесообразно, экономно, и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 
двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  

Основными средствами воспитания координационных способностей является 
физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы 
новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения 
пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних 
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условий, изменяя вес и высоту снарядов; изменяя площадь опоры или увеличивая ее 
подвижность в упражнениях не равновесие и т.п.;  комбинируя двигательные навыки; 
выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время. 
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка 
Методика обучения тройному национальному прыжку с одновременным отталкиванием 
двух ног. 

 Создать у занимающихся представление и правильное понятие о технике тройного 
национального прыжка с одновременным отталкиванием двумя ногами  с места и с 
разбега;  

 Привить необходимую физическую и функциональную подготовку. Создать нужную 
координацию движений у занимающихся;  

 Овладение техникой прыжка с одновременным отталкиванием  двух ног с места и с 
разбега; 

 Освоение общей схемы тройного национального прыжка с одновременным 
отталкивание двумя ногами; 

 Совершенствование техники и полета. Многократное выполнение отталкивания с 
малого разбега с акцентом на силу толчка и махового движение рук с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся; 

 Совершенствование техники разбега в сочетании с отталкиванием; 

 Совершенствование техники тройного национального прыжка с одновременным 
отталкивание двумя ногами в целом.  

Методика обучения технике метания топора на дальность 

 Создать у занимающихся представление о технике метания топора (гранаты и мяча); 

 Обучение  держанию и выбрасыванию снаряда; 

 Научить финальному усилию; 

 Обучение метанию с бросковых шагов; 

 Обучение технике выполнения разбега и отведения топора; 

 Обучение технике метания топора с полного разбега; 

 Совершенствование техники метания топора (гранаты и мяча); 
Методика обучения технике прыжков через нарты 

 Создать у занимающихся представление и правильное понятие о технике прыжков 
через нарты с одновременным отталкивание двух ног; 

 Изучение техники прыжков через нарты. Группировки и приземления. Преодоление 
психологического барьера в прыжках через нарты; 

 Изучение техники движение рук в сочетание с дыханием. Показать прыжок через 
нарты, акцентируя внимание на движение рук и выполнения дыхания. Движения обеих 
рук вперед-вверх, согнутые в локтевом суставе, вдох; опускание рук, согнутых в 
локтевом суставе, - выдох; 

 Изучение технике разворота после преодоления десяти нарт; 

 Совершенствование техники прыжков через нарты с одновременным отталкивание 
двух ног и техники разворота после преодоления десяти нарт. 

Методика обучении технике метания аркана-тынзяня на хорей 

 Создать у занимающихся представления о правильной технике метания аркана-
тынзяня на хорей; 

 Освоение  правильного сбора аркана-тынзяня;  

 Освоение метания первого мотка с костяшкой;  

 Освоения техники выпускания второго мотка за первым мотком; 

 Изучение техники метания в целом. 
Методика обучении технике бега с палкой по пересеченной местности. 

 Создать у занимающихся представление о технике бега с палкой по пересеченной 
местности на средние и длинные дистанции; 

 Обучение основным элементам техники бегового шага; 

 Обучение технике бега по прямой с равномерной и переменной скоростью; 

 Обучение технике бега по повороту; 

 Обучение технике с палкой в гору; 

 Обучение технике бега с палкой под гору; 
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 Обучение технике высокого старта; 

 Обучение умению бежать с равномерной скорость на разных отрезках; 

 Совершенствование технике бега на средние и длинные дистанции. 
Раздел 4. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 
тренировке органически связана с физической, моральной и волевой подготовкой как 
элемент практических занятий. 

Цель теоретической подготовки: вырабатывать у занимающихся умение 
использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 
 Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 
теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в 
доступной им форме. 
 Занятия по теоретической подготовке проводятся согласно перечня теоретических 
занятий с кратким содержанием (Приложение 1). 
Раздел 5. Контрольно-переводные испытания 

Тестирование воспитанников по НВС северного многоборья осуществляется 2 раза в 
год: в начале и конце учебного года. 

Перед тестированием необходимо провести разминку. 
Характеристика контрольно переводных испытаний: 

 Бег на 30 метров выполняется в спортивном зале спортивной обуви без шипов. В 
каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты фиксируются с точностью до 
0,1 с. Разрешается только 1 попытка. 

 Прыжки в длину с места проводятся в спортивном зале. Испытуемый встает у 
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со 
взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 
покрытие, исключающее жёсткое приземление. Измерение осуществляется стальной 
рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 
результат из трёх попыток в см. 

 Челночный бег 3х10 метров выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый 
встаёт у стартовой линии, стоя лицом к стойками, по командам обегает препятствия. Время 
фиксируется до 0,1 с. Разрешается 1 попытка. 

 Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз 
хватом сверху.  
 И.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.  
 Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится 
выше уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п.. 
Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа – выполняется максимальное количество раз. 
И.П.: упорт лёжа в горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию.  
Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п.. При выполнении упражнения 
запрещены движения в тазобедренных суставах. 

 Бег на 1000 метров проводится на дорожке стадиона или по пересеченной местности 
на стандартном круге. Разрешается переходить на ходьбу. 

 Время фиксируется до 0,1 с.  

 Метание топора на дальность производится с 3-х попыток, в зачёт идёт лучший 
результат. Попытка засчитывается: если участник при запуске топора не сделал заступ на 
линии броска (не наступил и не перешагнул её) и запущенный им топор приземлился в 
пределах коридора метания. 

 Метание аркана-тынзяна на хорей в каждой из 3-х попыток продолжается до первого 
промаха, т.е. с перым промахом попытка считается законченной. Результат броска тынзяна 
засчитывается, если участник в пределах правил произвел бросок, не заступил линию круга, 
хорей оказался накрытым тынзяном (внутри петли) или пи броске конец тынзяна остался у 
участника. В зачёт идёт лучший результат из трёх попыток. 

 Прыжки через нарты  проводятся в спортивном зале. Прыжки выполняются с 
одновременным отталкиванием двух ног с места. Разрешается произвести перенос ног 
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через нарты только перед собой. Участник, преодолевший 10 нарт, приземляется на 
обе ступни перпендикулярно нартам, прыжком делает поворот на 1800, обязательно с 
одновременным отталкиванием двух ног, на поворот даётся 5 с. (отсчет времени 
производится с момента приземления после преодоления последней нарты до 
момента отталкивания для преодоления нарты).  

Запрещается во время преодоления нарт: 

 делать остановку между ними, т.е. сбиваться с ритма прыжков,  

 нарушать правило 5 секунд,  

 на повороте, сдвигать нарту с места любой частью тела, 

 совершать переступание или передвижение стоп, 

 производить перенос ног через нарты разведением их в правую или левую стороны, 

 касаться нарт руками или другой частью тела выше пояса,  
Прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки. Каждый участник 

имеет право на 3 попытки, в зачёт идёт лучший результат. 

 Тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами 
выполняется последовательно без остановок, отталкиванием одновременно двумя ногами; 
последнее приземление осуществляется на обе ноги. Прыжки можно выполнять с места или 
с разбега (по желанию участника). Запрещается при отталкивании от стартовой линии 
делать заступ (наступать на линию), наступать на линию двухметрового коридора. 
Результат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния, от бруска 
первоначального отталкивания   до ближайшей точки соприкосновения любой частью тела с 
землей. Участник имеет право на 3 попытки, в зачёт идёт лучший результат. 

 Бег с палкой по пересечённой местности. Дистанция, по которой проводятся 
контрольные испытания, прокладывается по грунтовой дороге в тундре, на которой должны 
быть естественные препятствия в виде канав, ям, где участник должен использовать палку.  
 Время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Для определения подготовленности спортсменов, занимающихся НВС северного 
многоборья, необходимо использовать таблицу зачетных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке для перевода занимающихся с учётом возрастных 
особенностей.   

 
2.2.2.22.ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (внеурочная деятельность) 

История развития борьбы. Из истории зарождения и развития борьбы. Борьба - один из 
самых древних и любимых народом видов спорта. Истоки ее зарождения уходят в глубину 
веков. Ещё в первобытно – общинном строе человеку приходилось вступать в 
единоборства.  
       В этих поединках формировались определенные навыки, тактические уловки. Человек 
искал и находил такие способы единоборства, которые обеспечивали бы ему победу с 
наименьшим риском и наименьшей затратой сил. Так наряду с трудовыми навыками, 
накапливались и приемы борьбы, которые передавались из поколения в поколение.   
         Правила техники безопасности на занятиях, в учебно-тренировочных схватках, игр с 
элементами единоборств. Безопасность – важнейшее требование в спортивной борьбе. 
Знать правила поведения на борцовском ковре. 
        Единая спортивная классификация в спортивной борьбе. Борьба как 
самостоятельный вид спорта. Разряды и звания в спортивной борьбе. Разрядные 
требования к юношеским разрядам. 
        Спортивная форма. Борцовское трико красного или синего цвета, борцовки, бандаж. 
        Место проведения занятий. Борцовский зал, уложенный специальными «матами»,  
борцовские манекены для отработки технических действий.   
        Основные положения правил соревнований по спортивной борьбе. Организация и 
правила проведений соревнований. Способы проведения соревнований. 
        Основы техники и тактики спортивной борьбы. Понятие о технике спортивной 
борьбы, тактике спортивной борьбы. Взаимосвязь между приемами и комбинациями, 
ориентация на ковре во время учебно-тренировочных схваток. 
       Физическая подготовка борца. Необходимость физической подготовки. Спортивные 
игры как средство физической подготовки. Утренняя зарядка и тренировки. Активный отдых 
в выходные дни. 
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       Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Гигиенические требования к занятиям 
борьбой. Понятие о гигиене. Общие гигиенические требования в социально бытовых 
условиях и на тренировках. Умывание, закаливание, купание. Медицинское обследование 
борцов. Оказание первой медицинской помощи. 
      Соревнования. По общей физической подготовке, технической подготовке.    
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы СОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды школы. 

 

2.3.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 

 

Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся юношеского возраста 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе 

и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 Раздел 3. 
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Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 
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- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения старшеклассников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 
День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 9 или 11-го класса и школьный 

комитет. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. . Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника  являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся 

понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Женский день Общешкольный праздник для учащихся, учителей, родителей. Создаются благоприятные условия для 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное и  общее духовно-нравственное развитие. 

 
Проект «Следы войны в семьях» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, 

митинги, игру «Зарница», концерт, информационные сообщения , программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1–10-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 военная игра  

 концерт, посвященный Дню Победы; 

  «Календарь Победы»; 

. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

«Праздник последнего школьного звонка» Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса — выпускник . 

Организуется в сотрудничестве 1-х -9 х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к иному социальному  сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией. 
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На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа старшеклассниками 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 
«Праздник первого школьного звонка». Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного 

знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка — на настроение всего класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого старшеклассника в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь старшекласснику (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

«Покажи себя в полном блеске!» Раскрытие и развитие индивидуальных творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей  обучающихся 1-10 классов. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

 

 

 

Виды и формы деятельности 
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Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

старшеклассника совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения школьников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 
Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий для классов на 

совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения 

праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающихся в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 
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- поддержка старшеклассникаа в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 
«Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из 
«Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 
выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 
похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 
работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 
Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной школе. В рамках встречи 

ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, 

помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость 

родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через следующие виды и формы 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение старшеклассников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Введение в 
астрономию 

Курс способствует развитию познавательной деятельности 
школьников на основе расширения астрономических знаний, 
содержащихся в курсе физики для основной школы, и формирования 
основ научного мировоззрения в процессе выполнения практических 
задач. Ряд практических заданий включает работу с программами 
компьютерных планетариев, а также знакомит учащихся с 
форматом международного тестирования естественно-научной 
грамотности 

5–7 1 

Финансовая 
грамотность. 
Цифровой мир 

Отличительной особенностью курса является погружение в 
цифровой мир финансовых взаимоотношений человека и общества, 
человека и государства. В курсе рассматриваются наиболее 
значимые явления в цифровом мире, с которыми школьники 
встретятся или уже встречаются в повседневной жизни. Наряду с 
теоретическими знаниями законов финансового мира школьники не 
только получают практический навык построения своего 
финансового бюджета и плана, но и узнают о тех подводных 
камнях, которые могут встречаться на их пути. Каждая тема 
курса сопровождается практическими заданиями в виде дебатов 
или выступлений, что развивает у школьников критическое 
мышление и умение аргументировать свою позицию, а также 
помогает им освоить навык публичных выступлений 

8–9 1 
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Основы 
инфографики 

Курс состоит из двух частей. Часть 1 «Знаки и знаковые системы» 
знакомит с тремя видами знаков (иконическими, индексальными, 
конвенциональными), их особенностями и выразительными 
возможностями. Часть 2 «Читаем и думаем с помощью 
инфографики» расскажет о том, как сделать инфографику 
помощницей в процессе обучения: как использовать ее для 
конспектирования уроков, для самостоятельной работы с учебной 
информацией, для планирования своей жизни, для творчества и 
общения с друзьями. Учащиеся узнают, что такое скетчноутинг, 
фотоколлаж, типографика и в чем их особенности. практические 
творческие задания, которые способствуют развитию 
интеллектуальных способностей и художественного мышления, 
формированию умения владеть различными материалами, 
инструментами и техниками 

5–7 1 

Проектная 
мастерская 

Курс предназначен для изучения теоретического материала. 
Модульный подход к представлению материала позволит учащимся 
освоить все этапы исследовательской деятельности и проектной 
работы: от выбора темы и обоснования ее актуальности до 
представления выполненной работы на конференции, конкурсе или 
выставке. В процессе освоения данного курса школьники научатся 
правильно планировать свою деятельность, самостоятельно 
оценивать эффективность и результативность работы, 
использовать собственные умения для решения практических задач 
и достижения желаемого результата. 

5–9 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Хор Основное содержание курса – формирование хоровой исполнительской 
культуры как части общей и музыкальной культуры обучающихся, 
воспитание организованности, внимания, естественности в момент 
коллективного исполнительства, навыков сценического поведения, 
заложить первоначальную основу творчески, с воображением и 
фантазией, относиться к любой работе; развитие 
потребности обучающихся в хоровом и сольном пении, развитие 
навыков эмоционального, выразительного пения, эмоционального 
интеллекта 

5–9 2 

Театр Основное содержание курса – формирование умений и навыков 

сценической культуры. Занятия проходят в трех возрастных группах. 

Задачи: 

прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру 

искусства; 

развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, 

воображение, критическое и образное мышление, чувство ритма и 

координацию движения, речевое дыхание и дикцию; 

создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя», поверить в свои силы, преодолеть робость и 

застенчивость при публичных выступлениях и в жизни; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях 
со сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, 
ответственное отношение к результатам своей работы и работы 
всего коллектива 

5–9 

  

2 

Дизайн-бюро Основная задача курса – дать школьникам первое представление о 5–9 1 



412 

 

дизайне как художественно-творческой деятельности человека; 

сформировать простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, чертежей-

проектов, макетирование, моделирование и т. д.). 

Практическим результатов курса станет участие учащихся в 
событийном оформлении школы, участие в школьных и внешкольных 
конкурсах дизайнерских проектов. Курс способствует формированию у 
учащихся представлений, творческого воображения, художественно-
конструкторских способностей, позволяет приобрести опыт 
социально полезной деятельности 

Экологическая 
культура 

В курсе рассматриваются экологические проблемы современного 
мира, проблемы сохранения биоразнообразия, сбережения почвы, воды 
и воздуха, энергосбережения. Ученики знакомятся с целями 
устойчивого развития и деятельностью ЮНЕСКО. У учащихся 
формируется ценностное отношение к природе как источнику жизни 
на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека; к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее, ответственным за 
проблемы всего человечества 

5–6 1 

Клуб краеведов Программа ориентирована на систематическую проектную 
деятельность школьников, сочетая теоретические занятия и 
экспедиции. Ее основные задачи – содействовать формированию у 
обучающихся представлений об историческом прошлом и настоящем 
района, города, страны, о личностях, оставивших заметный след в 
истории России; искать и систематизировать информацию; 
формировать самостоятельность и деловые качества, навыки 
самообслуживания, уважения к физическому труду; содействовать 
развитию способности к поисково-исследовательской, творческой 
деятельности; воспитывать гуманное отношение к окружающей 
среде; способствовать пробуждению интереса и бережного 
отношения к историческим и культурным ценностям 

7–9 1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Социальное 
проектирование 

Основное содержание курса – приобретение опыта актуализации 
деятельности в социальном пространстве, опыта самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта 
управления другими людьми и принятия ответственности за принятое 
решение, создание условий для приобретения необходимых компетенций 
в области социального проектирования 

5–9 1 

Школа примирения Программа ориентирована на учащихся, интересующихся вопросами 
восстановительной медиации и готовыми быть членами Школьной 
службы примирения. Предусмотрено овладение методиками улаживания 
конфликтов, знакомство с законами межличностного общения. В рамках 
курса происходит воспитание духа сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента с обоснованием высказываемой позиции, готовности к 
морально-этической оценке различных ситуаций, уважительного 
отношения друг к друг, формируются ценностные ориентиры для 
самоидентификации в обществе; занятия способствуют формированию 
высокого уровня личной ответственности, воспитанию уважения к 
участникам образовательного процесса, развитию коммуникативных 
навыков, нравственных качеств воспитанников, развитию логического 
мышления и навыков работы с людьми; развитию коммуникативных, 
рефлективных навыков у участников, необходимых для работы 

6–9 1 
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медиатора 

Школа волонтера Основное содержание курса – формирование у детей активной 
жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию 
в общественно-политической жизни страны и государственной 
деятельности. Курс направлен на освоение старшеклассниками форм 
социально-преобразовательной деятельности, на формирование у них 
активной жизненной позиции. Содействие утверждению в жизни 
современного общества идей добра и красоты, духовного и физического 
совершенствования детей и подростков. Формирование позитивного 
мнения по отношению к людям с ограниченными возможностями. 
Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 
проектов в социальной сфере 

5–8 1 

Школьный огород Основное содержание курса – знакомство с агротехникой выращивания 
декоративных и овощных культур, формирование практических умений и 
навыков по выращиванию декоративных и овощных культур в 
комнатных условиях и в открытом грунте. В процессе занятий 
формируются практические умения и навыки ухода за овощными 
растениями, навыки проведения опытов и наблюдений. Создаются 
условия для формирования у школьников экологической 
компетентности, экологической культуры как составляющих 
гражданского становления личности. Ученики приобретают 
общественно-организаторские умения, чувствуют ответственность 
не только за свою, но и за общую работу; участвуют в создании 
привлекательного пришкольного участка; осуществляется реализация 
общественно-значимых инициатив, формирование трудовых умений и 
навыков, овладение техникой безопасности при выполнении различных 
видов работ, привитие любви к физическому труду, творческого 
отношения к нему, готовность трудиться в коллективе, развитие 
творческих способностей 

5–9 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Футбол Основное содержание курса – изучение основных приемов техники 
игры и простейших тактических действий в нападении и защите. 
Занятия футболом развивают основные физические качества: 
быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; воспитывают 
спортивное трудолюбие и волевые качества; воспитывают 
ответственность за результат команды. Ученики приобретают 
начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия воспитывают 
личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, 
способной к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

5–9 1 

Плавание Содержание курса – обучение жизненно важному навыку плавания, 
закаливание, повышение двигательной активности учащихся, 
обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 
двигательных навыков. В ходе занятий происходит развитие 
физических качеств: выносливости, быстроты, скорости, силовых и 
координационных движений, формируется осмысленное понимание 
необходимости выстраивания собственного здорового образа жизни 
посредством занятий плаванием 

5–9 1 

ЛФК Содержание курса – овладение учащимися основами лечебной 
физической культуры, формирование у учащихся устойчивой 
мотивации на здоровый образ жизни и выздоровление, формирование 
первичных знаний о правильной осанке, значении и функциях 
позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об 
охране своего здоровья. В процессе занятия ЛФК у учеников 

5–6 1 
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происходит развитие ценностного отношения к своему здоровью как 
залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Уроки 
нравственности 

Основное содержание курса – изучение моральных норм и 
правил нравственного поведения, этических норм взаимоотношений 
в семье, между поколениями, этносами, носителями различных 
убеждений, представителями социальных групп. Курс 
способствует усвоению правил поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 
местах, на природе; раскрывает сущность нравственных поступков, 
поведения и отношений между людьми разного возраста на основе 
взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся научатся приемам и 
правилам ведения дискуссии, аргументированно высказывать свое 
мнение и внимательно слушать мнение собеседника 

5–9 1 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность.  

 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения 

опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, 

политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы способствует 

формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 
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- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 
Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседа-ния 

Школьный комитет 5–10 Школьный комитет – представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности интересов с целью защиты 

прав и законных интересов детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и организации деятельности. 

Осуществляет представление интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов ученического 

соуправления при осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечение их в работу школы 

1 раз в неделю 

Старостат школы 5–10 Разновозрастная группа, объединяющая старост от каждого 

класса с 5-го по 11-й. Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют информационные бюллетени по итогам 

встреч на «высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе «Старшие для младших» в 

школе, организующая просветительскую деятельность в части 

спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские проекты, публикации 

постов в соцсетях), участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО 

1 раз в неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–10 Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая методики урегулирования 

конфликтов, законы межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, тренинги, формирование 

содержания для презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее 

состав входят наиболее авторитетные старшеклассники, группа 

1 раз в неделю 
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курируется психологом 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты 

(«От сердца к сердцу», «Наследники Великой Победы» и др.). В 

составе рабочих групп организует поездки в подшефные 

организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества (ассамблеи, 

фотовидеосодержание для презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках (презентация, 

видеоролик, заметка, интервью). 

Представляет школу в волонтерских проектах Москвы и 

Московской области 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие для 

младших» 

5–10 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе мероприятий с 

участием учеников начальной школы. Взаимодействует с советом 

капитанов начальной школы. Знакомится с возрастными 

особенностями детей младшего школьного возраста для 

получения опыта организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками начальной школы. 

Организует систему консультаций по учебным вопросам для 

учеников начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и родителей в области 

организации деятельности для учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую деятельность для 

учащихся начальной школы исходя из потребностей. 

Организует просветительские мероприятия для учеников 

начальной школы на ассамблеях (ЗОЖ, ПДД, ЮНЕСКО, 

знаменательные даты и т. д.) 

1 раз в неделю 

«Школьное 

коммуникационное 

агентство» 

(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

дизайн-бюро, 

техподдержка) 

4–10 Разновозрастная группа школьного актива, включающая в себя С-

центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, 

техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, 

освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и 

освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, 

оформления школьных мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам 

Каждое 

подразделение 

– 1 раз в 

неделю 

ШКА – на 

совет дела 

Совет 

креативщиков 

4–10 Разновозрастная группа школьного актива, состоящая из 

представителей классов, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе ключевых школьных дел. 

Представляет мнение и интересы класса на заседаниях. 

Продумывает продвижение проектов, в том числе публикации 

постов в соцсетях. Передает информацию в классы, на основе 

которой классы готовят свои выступления. Креативщики 

составляют основу совета дела 

в 

соответствии 

с планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

ШК 
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На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.. 
В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования. Кандидаты в 

школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), 

общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами 

комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию 
гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим 
спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются 
умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 
продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и 
отстаивать собственное мнение 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
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ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 
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- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников); 
Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное объединение, целью которого 

является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го 

по 10-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Работа в детском общественном объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного 

отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 
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(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой). 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы); 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 
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- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования; 
Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 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. 

Консультации с социальным педагогом  или приглашенным специалистом  проходят по заявке родителей или 

учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть 

однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 

определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 
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- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 
Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных мероприятий. 

Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в 

социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1».Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки 

письменной коммуникации. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 

формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 
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педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и 

родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей 

семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества может стать 

школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации 

русского языка и литературы (для учащихся 5–10-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В 

результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, 

социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и организации оформления 

школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, 

реклам. Участвует в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих 

группах по оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует 

формированию у учащихся представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, 

навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой деятельности. 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 
День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу для родителей и 

гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной 

социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся школы совместно с педагогами. 
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«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для родителей с 

приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», 

семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – 

спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных 

встреч.  

 

 РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие. 
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                             Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.3.2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 
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- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

__________________________________  

 

 

 

2.3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

   

Ключевые общешкольные дела  

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Социальные проекты  

"Парк Победы"  

"Зелёный двор"  

"Открытая библиотека"  

"Операция "Забота"  

 "Славные  дела  ко  Дню  

победы"  

1-10   

Сентябрь  

В течение года  

В течение года Ноябрь-

март  

В течение года  

Администрация школы, 

педагог организатор, 

классные рук, 

библиотекарь  

Творческие конкурсы  

Конкурс  букетов "Краски 

осени" 

Конкурс рисунков "Герой 

любимой детской книги" 

Конкурс  кормушек   

для птиц. 

  

1-10  

  

октябрь  

ноябрь  

  

декабрь  

  

декабрь  

Педагог организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители, 

администрация школы,  
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"Мастерская Деда Мороза" 

Конкурс-выставка  рисунков 

«Здравствуй, Новый год!» 

Конкурсная программа, 

посвящённая Дню 

защитника Отечества "А, 

нука, мальчики!"  "Мисс 

Весна" 

"Радуга талантов" 

Конкурсная  программа 

«Бенефис читающих семей» 

Конкурс  рисунков  на 

асфальте "Миру - мир!" 

Смотр  строя  и  песни 

"Служить России....."  

  

февраль март 

апрель апрель  

  

май 

 май  

Концерты  

Концертная программа, 

посвящённая Дню Учителя  

"Спасибо Вам, учителя"  

"Моя весна, моя Победа!"  

1-10    

октябрь  

  

май  

Педагог- организатор , 

классные руководители 

рук кружков  

Спортивные мероприятия:  

Легкоатлетический кросс  

  

"Весёлые старты"  

"Лыжня зовёт"  

  

Турнир по шашкам   

  

Спортивно-оздоровительная  

 программа  «День  защиты  

детей»  

Последний школьный звонок 

  

1-10   

сентябрь  

  

ноябрь  

январь  

  

март  

  

май  

Учителя физкультуры, 

классные руководители  

Праздники:  

Праздничная программа, 

посвящённая Дню матери в 

1-10   

ноябрь  

  

Педагог- организатор , 

классные руководители 

рук кружков  
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России "Милой мамочке  

моей"  

Новогодняя  праздничная 

программа  "Здравствуй, 

праздник новогодний"  

  

декабрь  

Тематические выставки 

творческих работ:  

Выставка рисунков «Люблю 

тебя, мой край родной!»  

Выставка  рисунков  

«Поздравляем  с  Днём  

Учителя!»  

Выставка рисунков «России 

верные сыны»  

Выставка рисунков 
«Поздравляем мам и  

бабушек»  

Выставка творческих работ 

"Мир моих увлечений"  

Выставка рисунков "Великая  

Победа"  

Выставка рисунков и плакатов 

"Подарок выпускникам"  

  

1-10   

сентябрь  

октябрь  

  

декабрь  

  

март  

апрель  

  

май  

  

май  

Педагог- организатор , 

классные руководители 

рук кружков 

Тематические линейки:  

Посвящение в пешеходы  

 Тематическая  линейка  

"Город воинской славы!"  

  

Тематическая  линейка  

«Никто не забыт и ничто не 

забыто!» (ко Дню  

Неизвестного Солдата)  

Тематическая линейка 

«Конституция – главный  

закон страны»  

  

1-10  

 

1 

  

Сентябрь  

  

Декабрь  

  

  

  

  

  

февраль  

  

  

  

Педагог- организатор , 

классные руководители , 

библиотекарь 
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Тематическая линейка  – 

открытие месячника 

военнопатриотического 

воспитания «Святое дело – 

Родине  

служить»  

Тематическая  линейка   

"День  российской науки "  

  

Тематическая линейка, 

посвящённая дню 

воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.2014г.)  

   

Тематическая  линейка  

"Книга-товарищ,  книга- 

наставник....." 

 

  

март  

Вахта Памяти:  

Уроки Памяти  

  

Урок Мужества «Помним и 

гордимся!»  

  

Уроки Памяти, уроки 

Мужества  посвящённые Дню  

Победы 

1-10    

сентябрь  

  

  

февраль  

  

  

май  

Педагог- организатор , 

классные руководители , 

библиотекарь 

Акции:  

Патриотическая  акция  

«Голубь мира»  

Акция "Книжкина больница" 

Акция  "Подари 

 книгу библиотеке".  

Акция "Голубая ленточка" 

(против насилия над детьми) 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» (профилактика 

употребления детьми 

психоактивных веществ)  

1-10 

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь  

 в течение года 

в течение года  

  

октябрь, апрель  

  

ноябрь  

  

  

Педагог- организатор , 

классные руководители , 

библиотекарь 
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 Акция  "Покормите  птиц  

зимой!"  

 

Субботник  по 

благоустройству  школьной 

территории  

 Акция  «Георгиевская  

ленточка»  

Акция «Бессмертный полк»  

Акция «Свеча памяти»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

ноябрь-март  

  

ноябрь, март  

  

  

апрель  

  

май  

  

май  

 

  

июнь  

 

Курсы внеурочной деятельности  

  

Классы   

  

Классы   

  

Классы   

  

Классы   

Спортивно-оздоровительное направление  

Здоровячок  1  1  Учитель физкультуры  

Гимнастика 1-10 1 Учитель физкультуры  

Северное многоборье  2-10 3 Учитель физкультуры  

Духовно-нравственное  

"История моего края" 10 1  Учитель истории  

Общекультурное направление  

"Русское правописание"  8,9  0,5  Учитель русского языка  

"Экология и здоровье"  10  1  Учитель биологии  

Мастерилка  1-5 2 Педагог-организатор 

 Ассорти  5-10 3 Учитель технологии 

Общеинтеллектуальное направление  

Родное слово 1-4  1       Учитель родного языка 
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 Почемучка  1  1  Учитель начальных 

классов  

Уроки предков  2,3,4  1  Учитель родного языка 

Решение нестандартных задач 

по математике  

8,9 1 Учитель математики 

Говорим и пишем правильно  8,9 1 Учитель русского языка 

Сдаем биологию на 5  10 1 Учитель биологии 

"Сочинение : законы и 

секреты мастерства" 

10 1 Учитель русского языка 

Социальное направление  

«Профориентация » 9 1 Учитель обществознания 

Самоуправление   

 Дела, события, мероприятия  классы   Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные  

Классные собрания (по 

выборам ученического 

самоуправления класса) 

"Наши дела и планы"  

1-10  первая неделя 

 сентября  

Классные 

 руководители 

   

Заседание актива класса  1-10  в течение года  Классные 

 руководители   

День  ученического  

самоуправления  

1-10 октябрь  Классные  руководители , 

Школьный совет, педагог-

организатор  

Профориентация 

Классные часы, беседы, 

классные собрания 

(Например, "В мире 

профессий")  

1-10 Ноябрь, январь, март  Классные руководители  

Экскурсии на производство 

села  

1-5  В период работы 

летнего  

оздоровительного 

воспитатели, педагог-

организатор  
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лагеря  

Детские общественные объединения 

 

Посвящение в ряды юных  

гагаринцев  

1-4  апрель  Педагог-организатор  

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!»  

1-5  апрель  Педагог-организатор  

Экскурсии, походы   

 

Сезонные  экскурсии  в  

природу  

1-4  В течение года  Классные руководители   

Экскурсии на предприятия  

поселка  

1-4  В период работы 

летнего  

оздоровительного 

лагеря при школе  

Кл рук  

Однодневные походы   1-5  Май  Классные руководители   

Организация предметно-эстетической среды   

 

Изготовление элементов 

декора классной комнаты 

(Праздник осени, Новый год, 

День защитника Отечества, 

Международный женский 

день, Праздник окончания 

учебного года) 

1-10  В течение года  Классные руководители   

Участие в оформлении 

тематических выставок  

рисунков в школе . 

Смотр-конкурс классных 

уголков «Самый классный 

уголок» 

1-10 В течение года  Классные руководители  
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Участие в экологических 

акциях  

1-10  В течение года  Классные руководители  

Этические беседы о бережном 

отношении к предметно-

эстетической среде класса и 

школы.  

1-10  В течение года  Классные руководители  

Работа с родителями  

 

Заседания  Совета  

профилактики школы  

1-10 В течение года  Зам.дир. по УВР,  

социальный педагог, 

педагог-организатор , 

классные руководители  

Классные  родительские  

собрания  

1-10 В течение года  Классные руководители  

Родительский всеобуч  1-10  1 раз в четверть  Классные руководители  

Общешкольные родительские 

собрания  

1-10  Октябрь, март  Администрация школы  

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

класса и школы с  

привлечением родителей  

1-10  в течение года  Классные руководители  

 

Организация, сопровождение 

деятельности родительского 

комитета  

класса 

1-10  в течение года  Классные руководители 

1-10 

  

Классное руководство и наставничество   

 (согласно индивидуальных  планов работы 

классных руководителей и наставников)   
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Школьный урок  

(согласно индивидуальных планов работы учителей-предметников)  

  

 

 
2.3.4. 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 общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
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 портфолио. 
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 портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио 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.), портфолио может иметь 
смешанный характер.  
 

2.3.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Критерии Показатели 

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 уровень информированности педагогов о состоянии 
здоровья обучающихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 уровень безопасности среды; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
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здоровье обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся. 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 уровень информированности педагогов (прежде всего 
классных руководителей) о состоянии межличностных 
отношений в сообществах 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  
микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения обучающихся, с 
психологом   

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой образовательной 
программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися 
данного содержания образования; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования; 

 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; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного 
образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 
обеспечению успеха обучающихся 

4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию 

 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; 

 степень корректности и конкретности принципов и 
методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;  

 согласованность мероприятий патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности 

 
2.3.6. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
            Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

• Тестирование (метод тестов)  
• Опрос: 

 анкетирование  
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 интервью 
 беседа  

• Психолого-педагогическое наблюдение: 
 включённое наблюдение  
 узкоспециальное наблюдение  

• Психолого-педагогический эксперимент  
          Основной целью исследования является изучение динамики процесса  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности.  
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  
Этап 2. Формирующий этап исследования  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования  
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы 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); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
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 обучающихся. 

 
Инструментарий для мониторинга 

5 класс 
Критерии Методики  

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика; 

 Статистический анализ физического развития  ученика; 

  Занятость в секциях; 

 Результативность участия  в соревнованиях; 
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 Статистический учет участия в мероприятиях; 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 Педагогическое наблюдение; 

 Опросник «Мое мнение о классе»; 

 Методика М.И. Рожковой «Изучение социализированности 
личности»;  

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 Сводная таблица охвата общим и дополнительным 
образованием; 

 Методика  Э.Ф.Замбацявичене «Исследования словесно-
логического мышления младших школьников»; 

 Методика Лускановой Н.Г «Школьная мотивация» 

4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому, 
нравственно-этическому 
воспитанию 

 Методика А.С.Петровой «Пословицы»; 

 Методика Н.Е.Богуславской «Незаконченные 
предложения или моё отношение к людям»; 

 Охват учащихся, участвующих в мероприятиях 

5)Удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 

 Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 
6 класс 

Критерии Методики  

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика; 

 Статистический анализ физического развития  ученика; 

  Занятость в секциях; 

 Результативность участия  в соревнованиях; 

 Статистический учет участия в мероприятиях; 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 Методика А.Н.Лушкиной  «Какой у нас коллектив»;  

 Социометрическое исследование; 

 Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. 
Снайдера . 

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 Сводная таблица охвата общим и дополнительным 
образованием; 

 Методика «ШТУР»; 

4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому, 
нравственно-этическому 
воспитанию 

 Методика А.С.Петровой «Пословицы»; 

 Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

5)Удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 

 Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 
7 класс 

Критерии Методики  

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика; 

 Статистический анализ физического развития  ученика; 

  Занятость в секциях; 

 Результативность участия  в соревнованиях; 

 Статистический учет участия в мероприятиях; 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 Педагогическое наблюдение; 

 Тестирование «Умеешь ли ты общаться?»  

 Референтометрия; 

 Диагностика уровня развития коллектива «от песчаной 
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россыпи к горящему факелу». 

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 Сводная таблица охвата общим и дополнительным 
образованием; 

 Методика «ШТУР»; 

4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому, 
нравственно-этическому 
воспитанию 

 Самооценка Демо-Рубенштейн; 

 Методика А.С. Петровой «Пословицы»;  

 Охват учащихся, участвующих в мероприятиях 

5)Удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 

 Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 
8 класс 

Критерии Методики  

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика; 

 Статистический анализ физического развития  ученика; 

  Занятость в секциях; 

 Результативность участия  в соревнованиях; 

 Статистический учет участия в мероприятиях; 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 Педагогическое наблюдение; 

 Методика «Направленность личности». 

 Референтометрия; 

 Диагностика уровня развития коллектива «от песчаной 
россыпи к горящему факелу». 

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 Сводная таблица охвата общим и дополнительным 
образованием; 

 Методика «ШТУР»; 

4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому, 
нравственно-этическому 
воспитанию 

 Самооценка Демо-Рубенштейн; 

 Охват учащихся, участвующих в мероприятиях 

5)Удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 

 Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 
9 класс 

Критерии Методики  

1)формирование здорового и 
безопасного образа жизни 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика; 

 Статистический анализ физического развития  ученика; 

  Занятость в секциях; 

 Результативность участия  в соревнованиях; 

 Статистический учет участия в мероприятиях; 

2) степень обеспечения в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся 

 Педагогическое наблюдение; 

 Методика «Направленность личности». 

 Референтометрия; 

 Диагностика уровня развития коллектива «от песчаной 
россыпи к горящему факелу». 

3) степень содействия 
обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного 
образования 

 Сводная таблица охвата общим и дополнительным 
образованием; 

 Методика «ШТУР»; 
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4) степень реализации задач по 
гражданско-патриотическому, 
нравственно-этическому 
воспитанию 

 Самооценка Демо-Рубенштейн; 

 Охват учащихся, участвующих в мероприятиях 

5)Удовлетворенность учащихся, 
родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 

 Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности 
педагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

 
2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
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самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие 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 социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. 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; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.  

10. 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).  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

           Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 
обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Цель - определение 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:  

 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 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

ПКР строится на  принципах, ориентированные 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 (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог, учителей-
предметников и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Основные направления работы: 
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— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей  с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри 
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 может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение 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 может включать в себя следующее:  
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 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 может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;  

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

2.4.3. 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 
          Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап – подготовительный  (май – сентябрь) -  Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является: 

 нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы;  

 анализ состава детей с ОВЗв образовательной организации, их особые 
образовательные потребности; 

 сопоставление результатов обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

 создание  (систематизиция, дополнение) фонда методических рекомендаций по 
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

II этап – основной (октябрь - май) -  Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является: 

 разрабатка общей стратегии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 
механизм реализации коррекционной работы; 

 определение  направлений и  планирование ожидаемых результатов коррекционной 
работы, специальных требований к условиям реализации ПКР. 

III этап  заключительный этап (май - июнь) - Этап диагностики коррекционно-
развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является: 

 внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

 обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 принятие итоговое решение. 
 

Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 
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 Задачи 
(направления 
деятельности)  

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки 
 

Ответственные
  

Медицинская  диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родите-
лями, Наблюдение 
классного руководи-
теля, анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка данных  
обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи. 
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами 

Май - 
сентябрь 

Классный 
руководитель 
Социальный 
педагог,  
Учителя-
предметники 

Углубленная 
диагностика 
детей группы 
«риска» 

Получение объективных 
сведений об обучающемся на 
основании диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических "портретов" 
детей 

Диагностирование 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования) 

Май  
сентябрь 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, особенности 
личности, уровню знаний по 
предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь 
  

Классный 
руководитель 
Социальный 
педагог, 
Учитель-
предметник 

Итоговая 
диагностика 

Определение направления 
коррекционной работы 

Анализ 
диагностических 
результатов 

Сентябрь   Зам.дир.по 
УВР 

  

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
  

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые 
результаты.  

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
  

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей 

Планы, программы 
  

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентя
брь 

Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 

Обеспечить 
психологическое 

Позитивная динамика 
развиваемых 

1.Формирование групп 
коррекционного обучения. 

До 
10.10 

Педагог-
психолог 
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и 
логопедическое 
сопровождение 
детей  

параметров 2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка  

  
  
10.10-
15.05 

Учитель-
логопед 
  

Профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 

  Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми  
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни. 
Реализация профилактических 
программ 

  
В 
течени
е года 

Социальный 
педагог, 
Зам.дир. по 
УВР 

            
 Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые результаты. 
  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.  

Сроки  Ответственные 
  

Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
  

По 
отдельном
у плану-
графику 

Социальный педагог, 
Заместитель 
директора по УВР 

Консультировани
е обучающихся 
по выявленным 
проблемам, 
предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии 
ребенка 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
  

По 
отдельном
у плану-
графику 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Консультировани
е родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  

По 
отдельном
у плану-
графику 

Социальный  педагог 
Зам. Дир. по УВР, 
педагог-организатор, 
клас. руководитель 

  
Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
доступности образования со всеми участниками образовательного процесса 
  

Задачи (направления) 
деятельности 
  

Планируемые 
результаты. 
  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
  

Сроки  Ответственные 
  

Информирование 
родителей (законных 

Информировани
е 

Оформление 
информационны

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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представителей) по 
возникшим вопросам  

х стендов  Заместитель 
директора по ВР 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

Проведение 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

 По 
отдельном
у плану-
графику 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по УВР 

 
Для организации сопровождения детей с ОВЗ создана внутришкоьная ПМПк, 

регламент работы которой рассмотрен в Положении  о работе психолого-медико-
педагогического консиллиума, рассмотрен педагогическим советои  утвержден директором 
школы.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). 

В состав ПМПк ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» входят педагог-психолог, 
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Описание специальных условий обучения 

         С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  
кабинет социального педагога, медицинский кабинет.  Работают специалисты: социальный 
педагог, медицинская сестра. Организаицией и координацией коррекционной работы 
руководит зам.директора по УВР.  

        Разработаны нормативно-правовая база, план работы с обучающимися с ОВЗ, 
программа коррекционной работы, имеются ресурсы и средства для психолого-
педагогического, программно-методического сопровождения. (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

        Педагоги среднего звена не все имеют курсы повышения квалификации по 
интегрированному (инключивному) обучению обучающихся с ОВЗ – планируется в 2019-
2020 гг. по плану ТМКУ ИМЦ, а также будут организованны в ТМКОУ «Усть-Портовская 
средняя школа» дистанционно.  

 
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 

Коррекционная работа  планируется и проводится во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник решает  коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 
плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой тьютора образовательной организации.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.), педагог-психолог, 
медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка.  

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 
по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты работы: 

1. Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 
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4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Приложение 1 
Индивидуальная программа  развития (ОВЗ) 

20__/20__ учебный год 
1. Общие сведения об ученике 
ФИО учащегося ______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
2. Сведения о семье 

Мать (ФИО, образование, профессия):___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, образование, профессия) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Другие члены семьи __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Группа здоровья и  уровень развития:  

Здоровье: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Социальное развитие: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Физическое развитие: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Психическое развитие _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Интеллектуальное  развитие: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Заключение  специалистов ПМПК: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Данные диагностик ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. Индивидуальная программа развития  
1) Диагностическая программа  психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения (психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, 
педагогическое сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-
оздоровительное, а также воспитательное сопровождение): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2) Программа адаптационная  (вновь прибывшим детям): 



451 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

3) Консультационная 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Программа  информационно-просветительская: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

5) Программа  коррекционно-развивающая: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
6. Характеристика динамики развития 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Приложение 2  

Психологическое представление для отслеживания динамики развития 
ученика (цы) ___ кл, ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» 

__________________________________________________________________ 

 

 Параметры 

__________ - ___________ уч. год 

начало года 
середина  

года 
конец  
года 

1
. 

И
н
д

и
в
и

д
у
а

л
ь
н
о

-

ти
п
о

л
о

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 

свойства нервной системы (сила, 
уравновешенность, подвижность) 

   

тип темперамента    

ведущий канал восприятия    

темп деятельности, работоспособность    

развитие моторной сферы и пространственной 
ориентации 

   

2
. 

К
о

гн
и

ти
в
н
а

я
 

с
ф

е
р
а
 

внимание (продуктивность, переключение, 
устойчивость) 

   

память (зрительная, слуховая, опосредованная)    

мышление    

3
. 

М
о

ти
в
а

ц
 

и
о

н
н
о

-

п
о

тр
е

б
и

те
л

ь
с

ка
я
 с

ф
е

р
а
 

ведущий тип мотивации    

мотивация достижения успехов и неудач    

интересы, увлечения    

4
. 

Э
м

о
ц

и
о

н

а
л

ь
н
о

-

в
о

л
е

в
а
я
 

с
ф

е
р
а
 эмоциональная устойчивость, неустойчивость, 

тревожность, раздражительность 
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волевые качества (инициативность, 
самостоятельность, настойчивость, 
решительность) 

   
5

. 

С
а

м
о

с
о

з

н
а

н
и

е
 

самооценка,  
уровень притязаний,  
половая идентичность 
 

   

6
. 

Х
а

р
а

кт
е

р
о

л
о
 

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 акцентированные черты характера, агрессивность, 
ценностные ориентировки, сформированность 
регуляторных функций (произвольность, 
самоконтроль) 
 
 

   

7
. 

П
о

в
е
д

е
н
и

е
 

активность - пассивность, общение - уклонение от 
общения, организованность - хаотичность 

   

поведение в психологически значимых ситуациях    

поведение по отношению к воспитательным 
средствам 

   

поведение в основной деятельности    

8
. 

О
б

щ
е

н
и

е
 тип общения    

особенности межличностного взаимодействия    

коммуникативные и организаторские способности    

3-5 колонках указывается вид динамики: положительная динамика, отсутствие динамики, 
отрицательная динамика 

Приложение 3  
Карта динамики  речевого развития 

ученика (цы) ___ кл, ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» 
______________________________________________________________ 

за ________ - _________ уч. год 
 

Направления диагностики Виды нарушений (выявленные 
при диагностике) 

начало года 
середина 

года 
конец года 

1 2 3 4 5 

1. Речь устная: 

 звукопроизношение 

    
 

 фонематический слух     
 

 слоговая структура     
 

 лексическая сторона речи     
 

 грамматический строй речи     
 

 связная речь     
 

2. Речь письменная (выявление 
нарушений письма: характер 
специфических ошибок, степень 
выраженности) 

    
 
 

3. Чтение 
 

    
 

Заполняется логопедом ОУ, в 3-5 колонках указывается вид динамики: положительная динамика, 
отсутствие динамики, отрицательная динамика 

Приложение 4  

Приложение к календарно-тематическому плану учителя - предметника 

предмет _____________ 
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Педагог _____________________________                    Класс _________________                          
Учащийся_______________________________ 

 

№ 
урока 
дата 

Тем
а 

Корректируемые и 
развиваемые 
умения и навыки 

Методы Формы 
(индивидуальные
, групповые) 

Самостоятельная 
работа учащихся 

Пособия, 
дидактический 
материал 

Оценка 
результата 

Необходи
мая 
коррекция 

         

Приложение 5 

Образовательный мониторинг 

Ф.И.О. учащегося _____________________________класс __________ предмет___________ 

 

 Входной Промежуточный Сравнительный анализ Итоговый Сравнительный анализ 

Результат      

Необходимая 
коррекция 

 

 

  

 

Приложение 6 
Педагогическое наблюдение 

Педагог _____________________________ Класс _________________    
Учащийся_______________________________ 

 

Наблюдения Сформированност
ь предметных 
навыков 

Способност
ь понять и 
принять 
инструкцию 

Способност
ь работать 
по образцу 

Способность 
планировать 
свою 
деятельност
ь 

Умение 
делать 
выводы и 
анализироват
ь 

Умение 
работат
ь в 
группе 

Владени
е 

устной  

речью 

Входной 
мониторинг 

 

 

      

Направление 
коррекции 

 

 

      

Промежуточны
й мониторинг 

 

 

      

Направления 
коррекции 

 

 

      

Итоговый 
мониторинг 

 

 

      

Анализ        

Рекомендации 
на 
_________уч.г. 

 

 

      

 

Приложение 7 
Индивидуальный план воспитательной работы 

классного руководителя 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ класс 
Классный руководитель_______________________ 

________________________________________________________________________
__ 

 

Рекомендации 

 педагога-психолога по 
результатам первичного 

обследования 

Направление 

 работы 

Мероприятия Методы  и  

Формы 
(индивидуальные, 

 групповые) 

Оценка 
результата 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 
           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), ТМКОУ «Усть-
Портовская средняя школа», учредителя. 
          Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.           

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 
          Режим работы – 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую базисным учебным 
планом максимальную учебную нагрузку 5338 часов за 5 лет (в соответствии с ФГОС - 
количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов). 
         Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 
34 недели. 
          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
           Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 
Учебный план основного общего образования  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 
 
 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов 

V ПА VI ПА VII ПА VIII ПА IX ПА Всего в 
неделю 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 Кр 6 Кр 4 Кр 3 Кр 3 Кр 21 714 

Литература 3 Т 3 Т 2 Т 2 Т 3 С 13 442 
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Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(ненец./рус) 

0,5 Кд 0,5 Кд 0,5 Кд 0,5 Кд 0,5 Кд 2,5 81,5 

Родная 
литература 

(ненецкая/русская) 

0,5 Чг 0,5 Чг 0,5 Чг 0,5 Чг 0,5 Чг 2,5 81,5 

 Иностранный язык 
(англ.) 

3 Кр 3 Кр 3 Кр 3 Кр 3 Кр 15 510 

Второй 
иностранный   

немец. 

1 Кс         1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 Кр 5 Кр       10 340 

Алгебра     3 Кр 3 Кр 3 Кр 9 306 

Геометрия     2 Кр 2 Кр 2 Кр 6 204 

Информатика     1 Т 1 Т 1 Т 3 102 

Общественно-
научные предметы 

История 2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 10 340 

Обществознание   1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 136 

География 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 2 Т 8 272 

Естественно-
научные предметы 

Физика     2 Кр 2 Кр 3 Кр 7 238 

Химия       2 Кр 2 Кр 4 136 

Биология 1 Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 7 238 

ОДНКНР Изучается КМНТ             

Искусство Музыка 1 ГП 1 ГП 1 ГП 1 ГП   4 136 

Изобразительное 
искусство 

1 ГП 1 ГП 1 ГП     3 102 

Технология Технология 2 УП 2 УП 2 УП 1 УП   7 238 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2 68 

Физическая 
культура 

2 Нк 2 Нк 2 Нк 2 Нк 2 Нк 10 340 

Итого 28 28 29 30 30 143 4896 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 
компонент 

             

КМНТ 1  0,5  0,5      2 102 

Школьный 
компонент 

Предпрофильная 
подготовка 

        1  1 34 

Курсы и 
факультативы 

факультатив     1  1  1  3 102 

 Итого 1 2 3 3 4 14 476 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 157  

Годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 5338 

 
Комплектование на 2021-2022 учебный год 
ТМК ОУ «Усть-Портовская средняя школа» 

 

Классы 

Число 
обучающи

хся 
(чел.) 

в том числе: 

Число 
классов 

(ед.) 

 
 
 
 
 
 
 

Число 
классов 

комплект
ов*               
(ед.) 

Указать 
какие 

классы 
объединен

ы в 
классы-

комплекты  

Наполня
емость            
(чел.) 

(гр.2/гр.7) 

численнос
ть детей, 

обучающи
хся 

индивидуа
льно на 

дому (при 
наличии 

соответств
ующего 

медицинск
ого 

заключени
я) 

численно
сть 

детей-
инвалид

ов, 
обучающ

ихся 
индивид
уально 
на дому 

(при 
наличии 
соответс
твующег

численнос
ть 

учащихся с 
ограничен

ными 
возможнос

тями 
здоровья 
обучающи

хся в 
интегриро

ванных 
классах 

численнос
ть 

учащихся 
с 

ограничен
ными 

возможно
стями 

здоровья 
обучающи

хся 
обучающи

хся по 
адаптиров
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о 
медицин

ского 
заключен

ия) 

анным 
программ

ам  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 класс 4 0 0 0 0 1 1 1,3 4 

2 класс 4 0 0 0 0 1   4 

3 класс 3 0 0 0 0 1 1  3 

4 класс 6 0 0 0 0 1   6 

итого 1-4 
классы 

17 0 0 0 0 4 3 7 4,25 

5 класс 3 0 0 0 0 1 1  3 

6 класс 6 0 0 0 0 1 1  6 

7 класс 8 0 0 0 0 1 1  8 

8 класс 3 0 0 0 0 1 1  3 

9 класс 6 0 0 0 0 1 1  6 

Итого 5-9 
классы 

26 0 0 0 0 5 5 0 5,2 

10 класс 7 0 0 0 0 0 0  7 

11 класс 0 0 0 0 0 1 1  0 

12 класс 0 0 0 0 0 0 0  0 

Итого 10-11 
(12) класс 

1 0 0 0 0 1 1 0 7 

Всего по 
учреждению 

50 0 0 0 0 10 9 1 5,5 

* – число классов-комплектов показывается по старшему классу 

  
Освоение образовательных программ  учебного плана  обучающимися  сопровождается 
промежуточной аттестацией. 

Формы  и периодичность промежуточной аттестации 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Цель Периодич
-ность 

Методы и формы оценки 
результатов 

Способы  
выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  
диагностика 
знаний, умений и 
универсальных 
учебных 
действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного 
года,  

  

 Диагностические   работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 собеседование 

  

Результаты 
фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для учета в 
работе,  включаются  в 
портфолио.  
Оценка результатов в 
классном журнале не 
фиксируется. 

Текущая  Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий 
по результатам 
урока  

Поурочно 

 

 Самоанализ  и самооценка; 

 устная или письменная 
критериальная оценка; 

 проекты. 

Письменный анализ 
в тетрадях 
обучающихся. 
Оценка результатов 
в классном журнале 
фиксируется. 
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Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная;  

- полугодовая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти, 
полугодия 

 

По итогам 
изучения 
темы, 
раздела, 
курса, 
четверти, 
полугодия 

 

 Тематические проверочные 
(контрольные) работы; 

 стандартизированные 
письменные и устные 
работы; 

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы 
(изложения, сочинения); 

 диктанты, контрольные 
списывания; 

 тесты; 

 интегрированные 
контрольные работы 

Оценка 
выставляется в 
классный журнал. 

  

  

   

Годовая Комплексная  
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. 
и метапредметных 

В конце 
учебного 
года 

 Стандартизированные 
письменные работы; 

 комплексные контрольные 
работы;  

 проекты 

Оценка 
выставляется в 
классный журнал  

      
Сроки промежуточной аттестации – 10 мая- 23  мая 
 
Учебные предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык  Дгр Дгр Ккр Ккр Ккр Ккр Ккр Ккр Ккр Ккр 

Литература  Чг Чг Чг Чг     С  

Иностранный язык       Т    Т 

Математика   Кр Кр Кр Кр Кр Кр Кр Кр Кр Кр 

Окружающий мир            

Биология       Т  Т  Т  

География       Т  Т  Т 

История       Т  Т  Т  

Обществознание        Т  Т  Т 

Физика        Кр  Кр  Кр 

Химия         Кр  Кр  

Информатика и ИКТ            

Искусство (музыка)            

Искусство (ИЗО)            

Искусство (МХК)          Зр  

Технология    Гп Уп       

Физическая культура     Нк    Нк  Нк 

ОБЖ        Т    

Родной язык     Кр Кр Кр Кр Кр   

Общее количество  3 3 4 6 5 7 7 7 7 7 

Примечание :  Ккр – комплексная контрольная работа, Кс. – контрольное списывание, Дгр. – диктант с 
грамматическими заданиями, Т – тестирование, Кр. – контрольная работа,  Згп. – защита группового 
проекта, Ип. – индивидуальный проект,  Уп. – учебный проект, Зр. – защита реферата, Нк. – 
нормативный комплекс, С. - сочинение.  

 
3.1.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  – 34 недели: 

 Начало учебного года – 01.09.2021; 

 Окончание учебного года –– 1-8,9, кл  - 25 мая 2022 г. 
                                                   
- I четверть –   1-10 кл  - 01. 09. 2021 г. – 25.10.2021г.; 
- II четверть –  1-10 кл – 05.11.2021 –27.12.2021; 
- III четверть – 1-10 кл – 09.01.2022 – 20.03.2022  
 -IV четверть – 1-8,9,10 кл – 30.03.2022–25.05.2022; 
                      10 класс – 30.03.2022–30.05.2022; 

        09.01.2022 – по расписанию понедельника; 
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  24 февраля, 9 марта – выходные.  
3. Продолжительность и сроки каникул: 

 Осенние каникулы – 1-10 классы  с 29 октября  по 4 ноября 2021 г. (7 календарных 
дней) 

 Зимние каникулы – 1-10  классы – с 28 декабря 2021 по 8 января 2022 г (12 
календарных дней)  

 Весенние каникулы – 1-10 классы – с 24 марта по 29 марта  2022 г. (6 календарных 
дней),  с 1 мая по 3 мая 2022 г.(3 календарных дня), с 9 мая по 11 мая 2022 г (3 
календарных дня). 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»  

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности 
и объединяет все виды деятельности школьников. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 
принимают участие педагогические работники школы (учителя-предметники, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план воспитательных мероприятий.  
 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
          Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 
          При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
          Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность определяет 
образовательное учреждение. Составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 
более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной 
нагрузки (количество занятий), реализуемую через внеурочную деятельность определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 
более 10 часов. 
          При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:  
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- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1- 
2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 
реализацию плана внеурочной деятельности);  
- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов;  
- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа;  
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 
от 1 до 2 часов;  
- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

Модель плана внеурочной деятельности: 

  с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности. 

План по внеурочной деятельности 

Направление 
деятельности 

Структура 
направле

ния 

Содержание     

5 6 7 
8 9 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Учебные 
курсы 

«ОФП»   
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

"Северное многоборье"*** 
68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Программа 
воспитани
я и 
социализа
ция  

Мероприятия программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания  и формирования 
экологической культуры, ЗОЖ 

  
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

Духовно-
нравственное  

Учебные 
курсы 

 
      

  

Программа 
воспитани
я и 
социализа
ции  

Мероприятия программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания  и формирования 
экологической культуры, ЗОЖ 

  
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

Общекультурное  

Учебные 
курсы 

      

Программа 
воспитани
я и 
социализа
ции  

Мероприятия программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания  и формирования 
экологической культуры, ЗОЖ 

  
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

Общеинтеллекту
альное  

Учебные 
курсы 

 

   

  

Программа 
воспитани
я и 
социализа
ции  

Мероприятия программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания  и формирования 
экологической культуры, ЗОЖ 

  
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

Социальное 
(проектная, 
общественно-
полезная 
деятельность) 

Учебные 
курсы 

"Национальная мастерская"** 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 

Программа 
воспитани
я и 
социализа
ции  

Мероприятия программ духовно-
нравственного развития, 
воспитания  и формирования 
экологической культуры, ЗОЖ 

  
34/1 

 34/1 34/1 34/1 34/1 

ИТОГО часов в неделю   10 10 10 10 10 

Общее количество часов в год   340 340 340 340 340 

Общее количество часов    1700 часов   
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* - учебные курсы ведутся за счет часов вариативной части учебного  лана 
** - учебные курсы ведутся за счет должностных обязанностей педагогов 
*** - учебные курсы ведутся за счет стимулирующих выплат педагогам 

 

  

 

  

 

  

 
3.2. Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
3.2.1. Описание кадровых условий  

       ТМКОУ «Усть-Портовсая средняя школа» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
54% педагогов аттестованы на  первую категории, что позволяет решать 
задачи, определённые ООП ООО.  
2 – Почетное звание «Почетны работник общего образования РФ»; 
1 – Звание «Отличник просвещения РФ»; 
2 – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 
         Разработаны должностные инструкций для  работников с учётом ФГОС ООО и Единого 
квалификационного справочника должностей.   
        ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» укомплектована медицинским работником, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
Долж-
ность 

Должностные обязанности Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 
квалификации 

Факти-
ческий 

директор 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 

Заместитель 
директора 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

1/1 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 

1 
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руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

14/14 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы 

14 

педагог-
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей куль-туры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и 
взрослых 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

1 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образо-ванию, развитию и 
социальной защите личности 
в учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

1 

библиотек
арь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

1/1 

высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

1 

Старший 
вожатый 

способствует развитию и 
деятельности детских 
общественных организаций, 
объединений. 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

1 

 
Уровень квалификации педагогических работников 

ФИО работника, 
обеспечивающего 
введение ФГОС 

Должность  
Наличие 
категории  

Дата  
аттестации 

Сроки 
аттестации 

Пихтарь Т.А. директор    

Кукарева З.В. заместитель директора по УВР соответствие 2016 2021 
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Коломажина О.В. Педагог-организатор    

Диль О.А. социальный педагог первая 2018  

Пихтарь Т.А. 
Учитель русского языка и 
литературы 

первая 2016 2021 

Наймушина А.А. 
Учитель русского языка и 
литературы 

соответствие 2011 2018 

Комарова В.Н. Учитель родного языка первая 2017 2022 

Толстихина Т.М. Учитель английского языка соответствие 2016 2021 

Дужан Л.А. Учитель математики, физики   2020 

Кукарева З.В. 
Учитель биологии, географии, 
химии 

первая 2018 2023 

Диль О.А. Учитель обществознания   2019 

Мусина Н.Р. Учитель истории   2019 

Сучкова  Е.П. Учитель  информатики соответствие 2017 2022 

Сучков Г.В. Учитель физкультуры соответствие 2017 2022 

Короткова С.В. Учитель технологии первая 2015 2020 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
ФИО работника, 
обеспечивающег
о введение 
ФГОС 

Должность  

Сроки 
прохождени
я курсов по 
ФГОС 

Сроки прохож-
дения  курсов 
по 
инклюзив.обуч
е-нию с ОВЗ 

Сроки 
прохожени
я курсов 
по первой 
помощи 

Формы 
повышения 
квалификаци
и 

Крылов ВА директор     

Коломажина ОВ 

заместитель 
директора по 
УВР 

  2020 дистанционно 

Коломажина И.В. 
Педагог-
организатор 

  2021 дитсанционно 

Диль О.А. 
социальный 
педагог 

2015 2015  дистанционно 

Наймушина А.А. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

2014 2017 2021 Дистанционно,  

Комарова В.Н. 
Учитель 
родного языка 

2015 2016 2021 дистанционно 

 

Учитель 
английского 
языка 

   Дистанционно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

 

Учитель 
математики, 
физики 

   Дистанционно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

. 

Учитель 
биологии, 
химиии 
географии 

2018 2016 2019 Очно, 
дистанционно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

. 

Учитель 
обществознани
я 

2014 2015  Очно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

Мусина Н.Р. 
Учитель 
истории 

2016 2017  Дистанционно, 
методические 
проекты 

 
Учитель 
технологии 

2019   дистанционно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

Сучков Г.В. Учитель 2017 2018  дистанционно, 



463 

 

физкультуры стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

Сучкова Е.П. Учитель 
информатики  

2017 2018 2019 дистанционно, 
стажерская 
площадка на 
базе ОУ 

 
Результативность работы школы по повышению профессиональных компетентностей 

работников отслеживается в форме самооценки педагогическим персоналом следующих 
показателей их деятельности. 

№ Наименование компетентностей Балл  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

 Педагогическая компетентность  

1.  Знание основ педагогических парадигм образования  

2.  Знание основ психолого-педагогической диагностики и умение строить 
образовательный процесс на ее основе  

3.  Готовность и способность участвовать в инновационной деятельности, внедрять 
современные технологии обучения и воспитания  

 Психологическая компетентность  

4.  Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития личности и умение 
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на 
уроке и во внеклассной деятельности, в том числе к учащимся с ограниченными 
возможностями  

5.  Знание основ педагогического общения: умение разрешать конфликты, находить 
контакт с детьми, коллегами, родителями (лицами их замещающими), 
устанавливать благоприятный психологический микроклимат в коллективе  

 Методологическая компетентность  

6.  Владение методологий исследования (формулировать проблему, цель, гипотезу, 
задачи, определять объект, предмет исследования)  

7.  Знание сущности компетентностного подхода и использование его в практике  

8.  Способность и готовность обобщив результаты педагогического опыта выступать 
на семинаре, педсовете, конференции…  

 Методическая компетентность  

9.  Умение анализировать свою педагогическую деятельность  

10.  Умение планировать свою педагогическую деятельность  

11.  Использование современных образовательных технологий (в том числе 
здоровьесберегающих) в практической деятельности  

12.  Знание типологий уроков и других форм организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся и использование их в практике  

13.  Умение выявлять пробелы в ЗУНах учащихся, выстраивать работу по их 
ликвидации на уроках, консультациях, индивидуальных и групповых занятиях и на 
этой основе осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и 
воспитании учащихся  

14.  Умение использовать приемы педагогической техники при формировании 
базовых компетентностей учащихся  

15.  Умение устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе 
обучения  

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

16.  Умение эффективно осуществлять поиск, структурирование информации, 
формулировка проблемы различными информационно-коммуникативными 
способами  

17.  Готовность к работе с различными информационными ресурсами, готовыми 
программно-методическими комплексами  

18.  Умение использовать автоматизированное рабочее место в образовательном 
процессе  

19.  Умение работать в сети Интернет в диалоговом или автономном режиме 
(готовность к дистанционной образовательной деятельности)  

20.  Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной 
документации на электронном носителе  

 КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
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№ Наименование компетентностей Балл  

21.  Умение осуществлять эффективную прямую и обратную связь с обучающимися, 
родителями (лицами их замещающими) и коллегами  

22.  Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия с людьми, 
организовать их совместную деятельность для достижения социально-значимых 
целей  

23.  Умение убеждать, аргументировать свою позицию  

24.  Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 
публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации  

 ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

25.  Знание принципов образовательной политики в РФ, стратегию развития 
образования в России и в Красноярском крае; законодательных и нормативных 
документов в образовании  

26.  Знание ФОС, в том числе фундаментального ядра содержания общего 
образования и универсальные учебные действия  

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 
№ Показатели Индикатор Баллы  

 Уровень профессионального мастерства 16 

1. Наличие высшего профессионального 
профильного образования 

Наличие документа 2 

2. Поощрения, награды, звания 2 

3. Повышение квалификации  2 

4. Инновационная и экспериментальная 
деятельность педагога 

Внедрение полученных 
результатов, трансляция опыта 

2 

5. Аттестация Повышение квалификационной 
категории 

2 

6. Участие в профессиональных конкурсах Достигнутый результат 2 

7. Распространение своего опыта (мастер-
классы, открытые уроки, публикации и т.д.) 

Факты трансляции опыта, 
публикаций 

2 

8. Внеклассная работа по предмету Факты проведения мероприятий 2 

 Научно-методическая, программно-методическая, информационная   работа 20 

1. Разработка образовательных (рабочих) 
программ) в соответствии с ФГОС и ООП 

Наличие и использование 
программы 

2 

2. Разработка учебно-дидактических материалов 
(в т.ч. ЦОР) 

Наличие и использование 
материалов, ЦОРов 

2 

3. Разработка и апробирование методик и 
приемов в организации образовательной 
деятельности обучающихся 

Использование методик и 
приемов 

2 

4. Составление методических рекомендаций Публичное представление, 
публикации 

2 

5. Разработка учебных, учебно-методических 
пособий 

2 

6. Участие в профессиональных сетевых 
сообществах 

Факт участия 2 

7. Выступление  на педсовете, МО и т.д. 2 

8. Наличие библиотеки, медиатеки, видеотеки, 
ЦОР 

2 

9. Наличие персонального сайта, ведение 
блогов 

Факт наличия и  участия 2 
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10. Развитие материальной, учебно-
дидактической базы кабинета 

Факты развития 2 

 Организация деятельности субъектов образовательного процесса 25 

1. Использование современных 
образовательных технологий 

 5 

2. Соблюдение требований ФГОС к организации 
уроков 

Посещение уроков 5 

3. Соблюдение требований ФГОС к организации 
внеурочных мероприятий 

Посещение внеклассных 
мероприятий 

5 

4. Использование ресурсов сети Интернет для 
организации деятельности субъектов 
образовательного процесса 

Организовано сетевое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 

2 

5. Организация внутришкольных 
диагностических работ 

Факты проведения, анализ 
результатов 

2 

6. Организация выполнения внешних 
диагностических работ, апробации 

Факты участия, анализ 
результатов 

2 

7. Организация апробации диагностических 
процедур разных уровней 

2 

8. Организация участия в конкурсах различного 
уровня 

2 

 Качество и результативность деятельности 35 

1. Результаты внутришкольных диагностических 
работ 

Анализ динамики результатов 
(качество знаний, уровень 
обученности) 

2 

2. Результаты внешних диагностических работ 5 

3. Результаты промежуточной аттестации 2 

4. Результаты итогов учебного года 2 

5. Результаты итоговой аттестации выпускников Анализ динамики результатов 
(качество знаний, уровень 
обученности) 

5 

6. Выбор предмета для итоговой аттестации Доля обучающихся, выбравших 
предмет для ГИА 

2 

7. Продолжение обучения по профилю 
преподаваемого предмета 

Число обучающихся, 
поступивших в СУЗы и ВУЗы по 
профилю преподаваемого 
предмета 

2 

8. Победители олимпиад Число победителей и призеров, 
динамика результатов 

5 

9. Победители интеллектуальных и творческих 
конкурсов, соревнований 

5 

10. Победители научно-практических 
конференций 

5 

 Соблюдение единых требований и личная дисциплина 8 

1. Ведение учетно-отчетной документации 
(журналы, дневники, планы, отчеты 

Отсутствие замечаний, 
своевременная сдача планов и 
отчетов 

2 

2. Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
отсутствие письменных жалоб со стороны 
родителей 

Отсутствуют взыскания, жалобы 2 

3. Реализация в полном объеме учебного  плана 
и образовательной  программы 

Реализация 100% 2 

4. Выполнение требований к содержанию 
учебного кабинета, соблюдение графика 
дежурства 

Наличие паспорта кабинета, 
дежурство 

2 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д.  
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия  
          ООП ООО, прежде всего, учитывает возрастные особенности подросткового возраста 
и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы.  Первый этап 
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5-7 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. Второй этап – 8-9 классы – подростковый период. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
Направления психолого-педагогического сопровождения:  
1. работа с учащимися:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 
переходный период.  

 Выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

 Психологическое просвещение всех учащихся.  

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие  

 универсальных учебных действий у обучающихся  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

 Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей  рофессиональной 
сферы деятельности.  

2. Работа с педагогическим коллективом:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности 
учителей через консультирование, выступления на педсоветах, методсовещаниях.  

3. Работа с родителями:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности;  

 Консультирование. 
 
 
 
 
 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

Использование диагностического инструментария 
 Для оценки деятельности педагогов 

УУД Методики 

Личностные Методика Дембо-Рубинштейн (адаптация Прихожан)  

Методика определения уровня школьной мотивации (Н.Г. 
Лусканова) 
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в средних и старших классах школы 

Познавательные  Тест самостоятельности мышления (Л.А. Ясюкова), Тест 
навык чтения (Л.А. Ясюкова)  
Тест интеллекта Векслера 

 

Регулятивные Тест Тулуз-Перона  

Коммуникативные Тест коммуникативных умений (Михельсон)  

 

           
 

Сохранение и 
укрепление 

психологичес-
кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 

учащихся 

Поддержка детских 
объединений и 
ученического 

самоуправления 

Формирование 
коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и 
поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 
поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Дифференциализа
ция и 
индивидуализация 
обучения 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — 
значит верить в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 
эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 
не просто знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической — Ориентация в основных сферах материальной и духовной 

                                                           
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

жизни; 
— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором способов перевода темы в 
задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих достижений 
и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого материала в 
реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 
знания с видением его практического применения, что 
является предпосылкой установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 
(история, персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 
обучения, в том числе использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образовательном 
процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 
разработать 
образовательную 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

— Знание образовательных стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 
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программу, 
выбрать учебники и 
учебные комплекты 

академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 
является составной частью разработки образовательных 
программ, характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

программ: 
характеристика этих программ по содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на которой должны реализовываться 
программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального учебного плана 
и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в Лицее, рекомендованных органом управления 
образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 
систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы стимулирования учебной — Знание функций педагогической оценки; 
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педагогическом 
оценивании 

активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для построения 
информационной основы деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 
 

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче 
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3.2.3. Финансово-экономические условия   
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО ТМКОУ  «Усть-Портовская средняя 

школа»  осуществляется исходя из расходных обязательств на основании бюджетной 
сметы, на основе  муниципального финансирования, включая дотации и субвенции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
  Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»: 
• фонд оплаты труда ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется ТМКОУ 
«Усть-Портовская средняя школа» самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»; 

• 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 проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»: 

 



 

 

 
Приложение  5  

к Положению об оплате труда работников  

ТМК ОУ «Усть-Портовская  средняя школа»  

 

 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)               
работникам общеобразовательного учреждения (дошкольного начального, основного общего, среднего общего 

образования) 

 

 

Должности Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников 
Учреждения 

Условия  
Предельное  
количество 

баллов 

Период, на 
который 

устанавли
вается 

выплата 

наименование индикатор 

Педагогические 
работники: учителя 
начальных классов, 
учителя-предметники 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
воспитанников 

Участие воспитанников в 
конференциях разного 
уровня 

Представление результатов на конференциях и 

мероприятиях разного уровня, в т.ч. (исключая 

проекты, реализуемые в рамках Учебного плана 

по ФГОС): 

- международный и федеральный уровень 

- краевой уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

 

15  

10  

 
 

 

 

месяц 
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- уровень образовательного учреждения,  

для каждого проекта (исследовательской 

работы),независимо от количества участников 

в одном проекте. 

5 

2 

Наличие победителей и призеров, в т.ч.: 

- международный и федеральный уровень 

- краевой уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень  

(за каждое место) 

 

15 –за 1 чел 

10- за 1 чел 

5-за  1 чел 

 
На квартал 

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Участие в научно - 
методической деятельности 

- Выступление на МО, педсовете, семинарах, 

конференциях разного уровня; 

5 

 
Месяц  

- Проведение мастер- класса, открытых уроков и 

воспитательных мероприятий; 

10 

 

Квартал     

 

- Участие в конкурсах педагогического 

мастерства  

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

- Победитель  и призёр конкурсов 

 

5 

10 

20 

30 

 

 

 
Месяц 
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педагогического мастерства: 

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

10 

20 

30 

40 

 

Месяц  

 

 

Руководство 
объединениями педагогов 
(проектными командами, 
творческими группами, 
методическими 
объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 10 Квартал  

Ведение  
профессиональной и 
школьной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

своевременность 

предоставления документов 

Своевременность и качество предоставления 

документов постоянно в течение года  

          

 

 

10 

 

 

 

квартал 

 

Работа   с семьями 
обучающихся  

Проведение мероприятий 

для родителей , семей 

обучающихся  (для 

классных руководителей) 

Каждое мероприятие  2 Квартал  

Создание творческой 
образовательной 
среды для работы с 
одаренными 
школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями обучающихся, 

творческими группами обучающихся, научными 

обществами обучающихся, учебно-

исследовательскими лабораториями (за каждое 

объединение, включающее не менее трех 

человек): 
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- долгосрочный проект (учебный год, 34 недели); 

- проект «школьная газета» 

- краткосрочный проект 

 

5 

5 

10 

 

Квартал  

Квартал  

месяц 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Реализация программы маршрута в полном 

объеме, положительная динамика 

результативности ребенка (годовой проект): 

- долгосрочный проект (учебный год, 34 недели)  

- за 1-го ребенка 

- за 2-х детей 

- за 3 детей 

 

 

 

 

2 

4 

6 

 

 

 

 

Квартал  

Квартал  

Квартал  

 

Сопровождение 
одаренных детей в 
образовательном 
процессе (подготовка к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях, 
турнирах и т.д.) 

Наличие победителей, 
призеров, финалистов, 
дипломатов 

Школьные,  
в том числе все всероссийские дистанционные 
конкурсы, интернет-конкурсы, проводимые в 
школе 

1 за каждого 
ученика 

месяц 

муниципальные 1  за 
каждого 
ученика 

 

Квартал  

 

региональные 2 за каждого 
ученика 

 

Квартал  
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федеральные 3 за каждого 

ученика 

 

Квартал  

 

Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды для работы с 

детьми с ОВЗ 

Разработка  и реализация 

индивидуальной программы 

обучения детей с  ОВЗ 

Реализация индивидуальной программы 

обучения детей с ОВЗ:  

- учителя начальной школы  

- учителя-предметники 

(за 1 час работы с минигруппой) 

 

 

2 

2 

 

 

Квартал  

Квартал  

 

Включенность в 

общешкольные и 

внешкольные конкурсы и 

соревнования разного 

уровня 

Вовлечение  детей с  ОВЗ в подготовку и участие  

в конкурсах и соревнованиях разного уровня 

2 за каждого 

учащегося 

месяц 

Ведение 

профессиональной  и 

школьной 

документации, не 

входящей в перечень 

по должности 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

Своевременное и качественное ведение 

документов, отсутствие замечаний:  

- исполнение обязанностей секретаря 

педагогических советов, совещаний; 

- ведение документации трудового коллектива; 

- ведение документации комиссии по 

стимулирующим доплатам; 

- ведение документации и отчетности по 

получению детьми бесплатного питания; 

-ведение документации и отчетности по 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

Квартал  
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получению детьми платного питания. 

Кураторство сайта, 
базы данных , 
техническое 
обслуживание 

Наличие постоянно 
функционирующего 
электронных систем: 
школьного сайта, КИАСУО, 
работы компьютеров и 
оргтехники 

Своевременность обновления сайта, отсутствие 
замечаний со стороны проверяющих органов, 
заинтересованность лиц (родителей, 
общественности и др.), бесперебойная работа 
техники, обновление программного обеспечения 

10  

Квартал  

 

Работа с семьями  

обучающихся 

Проведение мероприятий 

(кроме родительских 

собраний) для родителей, 

семей обучающихся   

Каждое мероприятие 5 квартал 

За специально 

организованную 

результативную работу по 

профилактике 

правонарушений (для 

классных руководителей), 

Организация работы семейного клуба; 

Результаты работы семейных клубов: 

   - краевой уровень 

   - муниципальный уровень; 

Организация общешкольных мероприятий с 

вовлечением обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОВД 

5 

 

15 

10 

2 за каждого 

 

 

Квартал  

 

 месяц 

 месяц 

 месяц 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Стабильность и рост 
качества обучения, 
положительная 
динамика по 
индивидуальному 
прогрессу учащихся 

Участие обучающихся в 
мероприятиях различного 
уровня 

% участвующих от общего числа -  обучающихся  

в классе: 

-  от 50% до 100% 

- от 40% до 49% 

от 30% до 39% 

 
 

18 
15 
10 

         5 

         3 

 
 

Квартал  
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 от 20% до 29% 

от 10% до 19% 

Качество успеваемости (по 
результатам итоговых 
контрольных работ, ИКР, 
КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Общеобразовательные учреждения 5  

Квартал  

 

Динамика качества 
обученности учащихся по 
итогам независимых 
экспертиз 

Повышение качества обученности (по итогам не 
менее двух оценочных процедур, не менее двух 
классов, двух предметов) 

10 месяц 

 Стабильность (сохранение процента качества 
обученности по итогам не менее двух оценочных 
процедур, двух классов, двух предметов) 

10 месяц 

Участие обучающихся в 
конкурсах, соревнованиях  
различного уровня по линии 
Управления образования 

 

Очно: участие в краевых,  

всероссийских, международных конкурсах 

5 

 (за каждого) 
месяц 

Дистанционно: участие  в краевых, 

всероссийских, международных конкурсах 

2  (за 

каждого) 
месяц 

Наличие призеров и победителей конкурсов  и 

соревнований школьного уровня  (за одного 

победителя или призера) 

5 месяц 

Наличие призеров и победителей конкурсов  и 

соревнований муниципального уровня (за одного 

победителя или призера) 

10  месяц 

Наличие призеров и победителей конкурсов  и 

соревнований краевого  уровня (за одного 

победителя или призера) 

20  месяц 

Наличие призеров и победителей конкурсов  и 

соревнований всероссийского  уровня (за одного 
30  месяц 
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победителя или призера) 

Достижения 
обучающихся  

Участие учащихся в 
различных уровнях 
«Всероссийской олимпиады 
школьников» 

Наличие призеров и победителей олимпиады 

школьного уровня (за одного победителя или 

призера) 

5 месяц 

Наличие призеров и победителей олимпиады 

муниципального уровня (за одного победителя 

или призера) 

10  месяц 

Наличие призеров и победителей олимпиады 

краевого  уровня (за одного победителя или 

призера) 

20  месяц 

Наличие призеров и победителей  олимпиады 

всероссийского  уровня (за одного победителя 

или призера) 

30  месяц 

Участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ, 
связанных с 
образовательной 
деятельностью 

Разработка и реализация 
проектов и программ (не 
входящих в учебный план 
по ФГОС): 
 

Призовое место в конкурсе проектов и программ 
-на уровне района 

-на уровне региона 

 
10 
20 

 
квартал 

Презентация результатов работы в форме 
статьи, выступления на форумах педагогов 

10 квартал 

Организация внеурочной, 

кружковой  деятельности 

обучающихся, спортивной 

секции в рамках реализации 

ООП 

Реализация программы 100% 

-  34ч в год 

-  68ч в год 

-  102ч в год 

 

8 (9б с 

категорией) 

16 (18б с 

категорией) 

24 (27б с 

категорией) 

 

Квартал  

 

Квартал  

 

Квартал  
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Подготовка и проведение 

школьного мероприятия, 

занятия « Школа будущего 

первоклассника». 

Справка зам.дир.по УВР (за каждое занятие или 

консультацию согласно утвержденного графика 

или расписания) 

2 

(за каждое 

занятие) 

месяц 

Участие  в акциях Личное участие работника в 

акции 

Выполнение задания, своевременное 

предоставление отчета 100% 

10 

 

на месяц 

Организация, подготовка 

учащихся 

 Выполнение задания, своевременное 

предоставление отчета  

- до 10 человек 

- от 10 до 50 человек 

- свыше 50 человек 

 

 

5 

10 

15 

 

 

на месяц 

на месяц 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

Освоение информационных 
технологий и применение 
их в практике работы с 
детьми 

Использование при организации занятий 
интерактивной доски, компьютерных программ, 
проекторов, современного лабораторного 
оборудования, инновационных УМК  (постоянно) 

10   

Квартал  

 

Освоение и использование 
современных 
образовательных 
технологий,  в процессе 
обучения предмету и в 
воспитательной работе 

Обобщение и представление опыта, открытые 

мероприятия: 

Школьный уровень 

 

Муниципальный уровень 

 

 

10 

 

15 

 

 

 месяц 
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Подготовка лабораторного 
оборудования к занятиям 

Использование лабораторного оборудования, 

надлежащее хранение оборудования, 

поддержание порядка в лаборантской: 

- Физика, химия, 

- география, биология,  

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

Квартал  

Квартал  

 

Выстраивание 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
программой 
надпредметного 
содержания 

Проведение  предметных 

недель, внеклассной 

работы по предмету,  

- Проведение предметных недель с 

общешкольным мероприятием (охват 

обучающихся 80%) с посещением коллег, анализ 

мероприятия; 

 

 

 

- Проведение предметных недель без 

общешкольного мероприятия  без посещения 

коллег (охват обучающихся 80%); 

10-20 (в 

зависимости 

от качества 

и 

количества 

меропр.) 

 

 

10 

Месяц 

 

 

 

 

 

 

 

месяц 

Разработка  и 

осуществление социальных 

проектов 

Реализация проекта 20  месяц 

Организация 
дистанционного 
обучения 
обучающихся 

Кураторство 

дистанционного обучения 

 

Реализация образовательных программ в 

полном объеме 

10 Квартал  
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Педагогические 
работники: 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Сопровождение 
воспитанников в 
образовательном 
процессе 

Руководство психолого-
медико-педагогическим 
консилиумом (ПМПк) 

Работа ПМПк в соответствии с планом 20   

Квартал  

 

Проведение мероприятий 
для родителей 
воспитанников  

Проведение одного мероприятия 5 месяц 

Наличие у детей ОВЗ, 

детей «группы риска» 

индивидуальной программы 

достижений 

Отслеживание движения учащегося в 

соответствии с программой, положительная 

динамика результативности 

2 (за 

каждого 

обучающего

ся) 

на месяц 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы 

Выполнение мероприятий плана 

профориентационной работы учреждения, 

участие в профориентационных мероприятиях 

разного уровня 

10 

 

Квартал  

 

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Участие в научно - 
методической деятельности 

- Выступление на МО, педсовете, семинарах, 

конференциях разного уровня; 

5 

 
Месяц  

- Проведение мастер- класса, открытых занятий и 

воспитательных мероприятий с анализом 

мероприятий; 

10 

 

месяц     

 

- Участие в конкурсах педагогического 

мастерства  

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

5 

10 

20 

30 

 
Месяц 
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Федеральный уровень 

- Победитель  и призёр конкурсов 

педагогического мастерства: 

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

 

10 

20 

30 

40 

 

 

Месяц  

 

 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие обучающихся, 
состоящих на учете в 
органах внутренних дел, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите прав 

0 4  Квартал  

 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

Реализация утвержденной в установленном 

порядке программы работы с одаренными 

детьми  

- за 1 ребенка 

- за одну группу до 3 чел 

- за одну группу до 5 чел. 

 

2 

3 

5 

 

Квартал  

 

Работа с семьями  
обучающихся 

Проведение мероприятий 

для родителей, семей 

обучающихся (кроме 

родительских собраний) 

Проведение мероприятия  

5  месяц 

Организация работы с 

родителями Консультирование по запросу родителей, 
участие в родительских собраниях 

8 
 

Квартал  
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Ведение 

профессиональной  и 

школьной 

документации, не 

входящей в перечень 

по должности 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

Своевременное и качественное ведение 

документов, отсутствие замечаний:  

- документы по организации бесплатного 

питания; 

- документы по организации платного питания; 

- ведение документации ПМПк; 

- исполнение обязанностей секретаря 

педагогических советов, совещаний; 

- ведение документации трудового коллектива; 

- ведение документации комиссии по доплатам; 

- ведение документации Совета профилактики. 

5  

(за каждый 

вид 

документа) 

 

Квартал  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 
методов и способов 
работы по 
педагогическому 
сопровождению 
воспитанников 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

за участие в разработке и реализации проектов, 
программ, связанных с образовательной 
деятельностью: 

- на уровне региона 

- на уровне муниципалитета 

 

 

 

30 

20 

 

месяц 

Призовое место в конкурсе проектов и программ, 
получение гранта 

20  месяц 

Презентация результатов работы в форме 
статьи, выступления на форумах педагогов 

10 месяц 

Участие школьников в 

мероприятиях различного 

% участвующих от общего числа обучающихся  в   
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уровня  классе (параллели) 

от 80% до 100% 

от 50% до 79% 

 

10 

5 

 

месяц 

Адаптация вновь 
поступивших воспитанников, 
благоприятный 
психологический климат 

Отсутствие конфликтных ситуаций среди 
обучающихся, воспитанников 

5 месяц 

Сотрудничество со 
сторонними 
организациями 

Взаимодействие по 

воспитательной работе  

Социализация личности учащихся 5  

Квартал  

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации процесса 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников 

Организация работы 
службы психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников 

Отрицательная динамика возникновения 
конфликтов в течение учебного года 

30  

Квартал  

 

Анкетирование классных руководителей, 
родителей,  обучающихся, учителей  по запросу 
сторонних организаций 

5 месяц 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ООП 

Разработка и 

осуществление социальных 

проектов 

Отчет по реализации проекта 

 

10 на месяц 

Классные 
руководители  

Показатели деятельности классного руководителя, соответствующие оценке эффективности 
его работы 

 
0 баллов 1 балл 2 балла 3балла 4балла 

1 Ведение документации 
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1.1. Ведение  журнала 

 

Работа с 
журналом не 
ведется 

Журнал ведется 
неаккуратно 
(систематические 
исправления, записи 
разными чернила- 
ми, неподобающий 
внешний вид). 
Систематически 
делаются замечания 
по ведению журнала. 
Замечания исправляются 
несвоевременно или не 
исправляются вовсе 

Журнал ведется 
неаккуратно (допускаются исправления, 
записи разными 
чернилами), нерегулярно заполняются 
списки учащихся по 
предметам, сведения о родителях, 
о пропусках учащихся, листок здоровья. 
Замечания в журнале исправляются 
несвоевременно 

Журнал 
ведется 
аккуратно. 
Свое- 
временно 
заполняютс
я списки 
учащихся по 
предметам, 
не всегда 
своевремен
но 
заполняютс
я 
сведения о 
родителях, 
пропусках 
учащихся, 
листок 
здоровья. 
Замечания в 
журнале 
исправляют
ся 
своевремен
но 

Журнал 
ведется 
аккуратно 
в 
соответств
ии с 
правилами
  ведения 
журнала. 
Своевреме
нно 
и 
аккуратно 
заполняют
ся списки 
учащихся 
по 
предметам
, сведения 
о 
родителях,
 о 
пропусках 
учащимися 
предметов 
по 
уважитель
ным и без 
уважитель
ных 
причин, 
листок 
здоровья 

1.2. Ведение 
дневников учащихся 
(выставление отметок, 
общение с родителями 
обучающихся,  контроль 
за ведением дневников 

Дневники 
заведены не у 
всех учащихся, не 
всегда 
своевременно и 
правильно 

Дневники заведены 
не у всех учащихся, 
имеют неаккуратный 
внешний вид, не 
всегда своевременно и 
правильно 

Дневники заведены 
не у всех учащихся, 
не всегда своевременно и правильно 
заполняются 
учащимися в 
соответствии с 

У всех 
учащихся 
заведены 
дневники, 
но не всегда 
своевремен

У всех 
учащихся 
заведены 
дневники. 
Они 
своевреме
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обуч.) заполняются 
учащимися, не 
проверяются 
классным 
руководителем, не 
контролируется 
выставление 
оценок, 
не поддерживается 
связь с родителями 

заполняются 
учащимися в 
соответствии с 
правилами ведения 
дневника, проверяются 
классным 
руководителем 
крайне редко, не 
контролируется 
выставление оценок, не 
поддерживается 
связь с родителями 

правилами ведения 
дневника, не 
регулярно проверяются классным 
руководителем, не 
всегда контролируется выставление 
оценок, поддерживается связь с родителями 

но и 
правильно 
заполняютс
я 
учащимися 
в 
соответстви
и с 
правилами 
ведения 
дневника, 
регулярно 
проверяютс
я 
классным 
руководител
ем, 
контролируе
тся 
выставлени
е оценок, не 
систематиче
ски 
поддержива
ется 
связь с 
родителями 

нно и 
правильно 
заполняют
ся 
учащимися 
в 
соответств
ии с 
правилами 
ведения 
дневника, 
регулярно 
проверяют
ся 
классным 
руководите
лем, 
контролир
уется 
выставлен
ие оценок, 
поддержив
ается 
связь 
с 
родителям
и 
  

1.3. Планирование 
работы на год, 
полугодие, триместр 

Работа не 
планируется 

Работа планируется, 
задачи не соответствуют 
задачам школы 

Работа планируется, 
задачи соответствуют задачам школы, 
запланированные 
мероприятия 
направлены на 
реализацию задач 
школы. Есть психолого-педагогическая 
характеристика класса 

Работа 
планируется
, задачи 
соответству
ют задачам 
школы, 
запланиров
анные 
мероприяти
я 
направлены 

Планирова
ние 
воспитател
ьной 
работы 
соответств
ует 
нормам и 
требовани
ям, 
предъявля
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на 
реализацию 
задач 
школы, есть 
самоанализ 
работы 
педагога и 
психолого-
педагогичес
кий анализ 
классного 
коллектива 

емым 
к плану, 
план 
сдается 
в срок 

2. Работа с родителями 

1. Проведение 
родительских 
собраний 

1. Проведение 
родительских 
собраний 

1. Проведение 
родительских 
собраний 

1. Проведение родительских 
собраний 

1. 
Проведение 
родительски
х 
собраний 

1. 
Проведени
е 
родительс
ких 
собраний 

2.2. Участие родителей 
в классных и школьных 
мероприятиях 

Родители 
не участвуют 
в классных и школьных 
мероприятиях 

Родители иногда 
принимают участие 
в делах и жизни класса: 
посещают 
родительские 
собрания, не 
оказывают помощи 
классному руководителю в 
обустройстве класса, 
проведении классных 
и школьных мероприятий 

Родители принимают участие в делах и 
жизни класса: посещают родительские 
собрания, не 
оказывают помощи 
классному руководителю в обустройстве класса, 
проведении классных 
и школьных мероприятии 

Родители 
принимают 
участие в 
делах и 
жизни класс
а: посещают 
родительски
е 
собрания, 
иногда 
оказывают 
помощь 
классному 
руководител
ю в 
обустройств
е класса, 
проведении 
классных 

Родители 
принимают 
активное 
участие в 
делах и 
жизни 
класса: рег
улярно 
посещают 
родительс
кие 
собрания 
(выступаю
т на 
них), 
оказывают 
помощь 
классному 
руководите
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и школьных 
мероприяти
й 

лю 
в 
обустройст
ве 
класса, 
проведени
и 
классных и 
школьных 
мероприят
ий 

2.3. Работа 
с неблагополучными 
семьями 

Работа не 
проводится 

Работа проводится 
по требованию 
администрации 

Работа проводится, 
семьи посещаются, 
акты обследования 
не составляются 

Работа 
проводится 
периодическ
и, 
посещение 
семьи 
не реже 2 
раз в год, 
составляют-
ся акты 
обследо-
вания семьи 

Работа 
проводитс
я 
системати
чески, 
составляю
тся акты 
об- 
следовани
я семьи, 
поддержив
ается 
связь с 
отделом 
семьи, 
посещение 
семьи не 
реже 1 
раза в 
четверть 

3. Организация ученического самоуправления. 

Наличие органа 
ученического 
самоуправления 
  
  
  

Наличие органа 
ученического 
самоуправления 
  
  
  

Наличие органа 
ученического 
самоуправления 
  
  
  

Наличие органа ученического самоуправления 
  
  
  

Наличие 
органа 
ученическог
о 
самоуправл
ения 

Наличие 
органа 
ученическо
го 
самоуправ
ления 
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4. Проведение общешкольных мероприятий. 

Количество  учащихся, 
задействованных  в 
общешкольных 
мероприятиях 

0% Количество  учащихся, 
задействованных  в 
общешкольных 
мероприятиях 

0% Количество  
учащихся, 
задействова
нных  в 
общешкольн
ых 
мероприяти
ях 

0% 

5. Работа кружков, секций. 
  
Количество учащихся, 
задействованных в 
работе кружков, 
секции 

0% 
Количество учащихся, 

задействованных в 

работе кружков, 

секции 

0% 
Количество 
учащихся, 
задействова
нных в 
работе круж
ков, 
секции 

0% 

6. Удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью класса. 

6.1. Количество 

учащихся, 

удовлетворенных 

жизнедеятельностью 

класса 

0% 
6.1. Количество учащихся, 

удовлетворенных 

жизнедеятельностью класса 

0% 
6.1. 
Количество 
учащихся, 
удовлетворе
нных 
жизнедеяте
льностью 
класса 

0% 

6.2. Количество 

родителей, удовлетворе

нных 

жизнедеятельностью 

класса 

0% 10-20% 21-50% 51-80% 81-100% 
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7. Организация внеурочной деятельности класса 

7.1.Проведение вне- 
классных 
мероприятий по плану 

7.1.Проведение вне- 
классных 
мероприятий по плану 

Мероприятия по плану 
не проводятся 

Мероприятия по 
плану проводятся, 
но их уровень 
низкий (мероприятие плохо подготовлено, 
учащиеся не проявляют интереса, не 
запоминают 
мероприятие) 

Мероприяти
я по 
плану 
проводятся, 
их уровень 
средний 
(использова
ны 
стандартны
е 
неактивные 
формы 
работы, 
учащиеся не 
проявляют 
активности 
и интереса) 

Мероприят
ия по 
плану 
проводятс
я, 
их уровень 
выше 
среднего 
(использов
аны новые 
активные 
формы 
работы, 
учащиеся 
проявляют 
активность 
и 
интерес, н
е 
участвуют 
в под-
готовке 
сценария) 

7.2.. Проведение 
экскурсий, походов 

Мероприятия не 
проводятся 

Мероприятия 
проводятся, но в 
форме прогулок 

Мероприятия 
проводятся не реже 
2 раз в год, экскурсии и походы 

Мероприяти
я 
проводятся 
1 раз 
в четверть 
(триместр) 
  
  
  
  

Мероприят
ия 
проводятс
я 
системати
чески 
2 раза в 
четверть, 
экскурсии 
и походы 
тематическ
ие. 

7.3. Деятельность не 
осуществляется 

Осуществляется 
формально           

Осуществляется не систематически Осуществля
ется систем

Осуществл
яется сист
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Профориентационная 

деятельность 

  

  

  
  
  
  
  

  
  

атически. 
Включает в 
себя: 
тематически
е 
классные 
часы, знако
мство с про-
фессиями; 
анкетирован
ие учащихся 

ематическ
и. 
Включает 
в себя: 
психолого-
педагогиче
ское 
исследова
ние, 
тематическ
ие клас-
сные часы, 
ознакомле-
ние с 
профессия
ми  на 
предприят
иях, 
анкетиров
ание учащ
ихся и 
родителей. 
  

7.4.. Мероприятия 
по 
безопасности 
жизнедеятельности 
учащихся 

Мероприятия 
не проводятся 

Мероприятия 
проводятся 
по предложению 
администрации 

Мероприятия 
проводятся периодически не по всем 
направлениям 

Мероприя
тия 
проводятс
я 
системати
чески 
по всем 
направле-
ниям 

Меропри
ятия 
проводят
ся 
системат
ически 
по ПДД, 
пожарно
й 
безопасн
ости, 
безопас-
ности в 
быту и 
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на ули-
це, 
предупре
ждению 
детского 
травмати
зма. Тра
вматизм
а нет 

7.5.. Профилактика 
вредных 
привычек 

Профилактика не 
проводится 

Профилактика 
проводится периодически в 
форме 
бесед, 50% учащихся не 
имеют вредных привычек 

Профилактика 
проводится периодически в форме 
бесед, 70% учащихся 
не имеют вредных 
привычек 

Профилакти
ка про- 
водится 
систематиче
ски 
разнообразн
ыми 
формами и 
методами, 
80% 
учащихся не 
имеют вред
ных 
привычек 

Профилакт
ика 
проводитс
я 
системати
чески 
разнообра
зными 
формами и 
методами, 
100% 
учащихся 
не 
имеют вре
дных 
привычек 

8. Аналитическая деятельность  

Ведение аналитической 
деятельности своей 

работы (отслеживание 

результатов, коррекция 

своей деятельности) 

Ведение 
аналитической 
деятельности своей 
работы (отслеживание 
результатов, коррек-
ция 
своей деятельности) 

Ведение аналитической 
деятельности своей 
работы (отслеживание 
результатов, коррекция 
своей деятельности) 

Ведение аналитической 
деятельности своей работы (отслеживание 
результатов, коррекция своей деятельности) 

Ведение 
аналитическ
ой 
деятельност
и своей 
работы (отс
леживание 
результа-
тов, коррек-
ция 
своей деяте

Ведение 
аналитиче
ской 
деятельно
сти своей 
работы (от
слежива-
ние 
результа-
тов, 
коррекция 
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льности) своей деят
ельности) 

9. Использование новых воспитательных технологий 

9.1. Внедрение 
элементов. здоровьес-
берегающих 
технологий 
  
  
  
  
  

Здоровьесбе- 
регающие 
технологии 
не применяются 
  

Здоровьесберегаю- 
щие технологии 
применяются 
по предложению 
администрации. 
  
Учащиеся участвуют 
в "Дне здоровья", в 
мероприятиях, 
направленных на 
сохранение и улучшение 
здоровья обучающихся . 

Здоровьесберегаю- 
щие технологии 
применяются 
периодически, 
направлены 
на сохранение 
и улучшение физического здоровья учащихся, 
классный рук  проводит 
тематические        классные часы, 

Здоровьесб
ере- 
гающие 
технологии, 
направленн
ые 
на 
сохранение 
и улучшение 
физического 
и 
психическог
о 
здоровья, 
применяютс
я 
систематиче
ски .Участие 
класса в 
Детском 
празднике 
Севера и 
др. 
мероприяти
ях. 
Тематическ
ие классные 
часы 

Здоровьес
берегаю- 
щие 
технологии
, 
направлен
ные 
на 
сохранени
е 
и 
улучшение 
физическо
го и 
психическо
го 
здоровья, 
применяют
ся 
системати
чески. 
Участие 
класса в 
Детском 
празднике 
Севера, 
других 
мероприят
иях, 
направлен
ных на 
сохранени
е и 
улучшение 
здоровья 
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учащихся. 
Тематичес
кие 
классные 
часы. 

 
     

9.2. Проектная 
деятельность. 

Проектная 
деятельность 
не проводится 

Проект заявляется, 
но продукт проект- 
ной деятельности 
не представляется. 

Проектная деятельность осуществляется.. 
Выполняется в течение учебного года или на 
протяжении нескольких лет. 
Участвуют  не менее 50% учащихся класса. 
  
    

Проектная 
деятельност
ь 
осуществля
ется. Выпол
няется не 
менее 2-
х проектов в 
год 
при участии 
 не 
менее 60% 
учащихся 
класса. 

Проектная 
деятельно
сть 
осуществл
яется. 
Выполняет
ся 1 проект 
в четверть 
при участи
и 80% и 
более 
учащихся 
класса.. 

10. Организация питания 

Организация 
питания, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 
в столовой 

Организация 
питания, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 
в столовой 

Организация 
питания, 
соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм 
в столовой 

Организация 
питания, 
соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
в столовой 

Организаци
я 
питания, 
соблюдение 
санитарно-
гигиеническ
их норм 
в столовой 

Организац
ия 
питания, 
соблюдени
е 
санитарно-
гигиеничес
ких норм 
в столовой 

11. Уровень воспитанности 

Уровень воспитанности Уровень 
воспитанности 

Уровень воспитанности Уровень воспитанности Уровень 
воспитаннос
ти 

Уровень 
воспитанн
ости 

Педагогические 
работники:  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 
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педагог-организатор, 
старший вожатый, 
мастер 

производственного 

обучения 

Руководство 
проектными и 
творческими группами, 
методическими 
объединениями, 
кафедрами 

Руководство 
объединениями педагогов 
(проектными командами, 
творческими группами, 
методическими 
объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 7  

Квартал  

 

Создание творческой 

образовательной 

среды для работы с 

одаренными 

школьниками 

Руководство реализацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями учащихся, 

творческими группами учащихся, научными 

обществами учащихся, учебно-

исследовательскими лабораториями, 

движениями ЮИД, ДЮП. 

15  

 

Квартал  

 

Реализация утвержденной программы работы с 

одаренными детьми  
15 

 

Квартал  

 

Создание творческой 
образовательной 
среды для работы с 
одаренными 
школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями обучающихся, 

творческими группами обучающихся, научными 

обществами обучающихся, учебно-

исследовательскими лабораториями (за каждое 

объединение, включающее не менее трех 

человек): 

- долгосрочный проект (учебный год, 34 недели); 

- проект «школьная газета» 

- краткосрочный проект 

 

 

10 

 

9 

 

 

10 

 

 

Квартал  

Квартал  

 

 

 

 

месяц 

Ведение 

профессиональной 

полнота и соответствие 

нормативным 

отсутствие замечаний, постоянное оформление   
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документации, 

своевременная сдача 

отчетов, 

регламентирующим 

документам 

образовательного пространства  

 

обновление страницы сайта  не реже 1 раза в 

месяц 

 

5 

 

10 

 

 

 

Квартал  

 

 

Создание 

коррекционно – 

развивающей 

образовательной 

среды для работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка  и реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы  для детей с  

ОВЗ 

Реализация индивидуальной образовательной 

программы детей с ОВЗ:  

 

6  

Квартал  

 

Сопровождение детей с 

ОВЗ 

Выполнение рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума в организации 

образовательного процесса, подтвержденное 

документально 

(за одного учащегося) 

2  

Квартал  

 

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Руководство 
объединениями педагогов 
(проектными командами, 
творческими группами, 
методическими 
объединениями  

Обеспечение работы в соответствие с планом 20 

 
Месяц  

Сохранность 
контингента  
обучающихся  

Наполняемость групп не 
ниже 90% 

Проверка наполняемости групп. 

Наполняемость  

20  месяц 

Ведение профессио-
нальной документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам 

100% рабочие программы 

 

Тематическое планирование 

20  
 

14  

Квартал  

 



 

500 

 

Квартал  

 

Ведение 

профессиональной  и 

школьной 

документации, не 

входящей в перечень 

по должности 

Полнота и соответствие 

нормативным документам 

Своевременное и качественное ведение 

документов, отсутствие замечаний:  

- исполнение обязанностей секретаря 

педагогических советов, совещаний; 

- ведение документации трудового коллектива; 

- ведение документации комиссии по доплатам; 

- ведение документации по организации 

бесплатного питания; 

-ведение документации по организации платного 

питания. 

5 (за 

каждый 

документ) 

 

Квартал  

 

Работа с семьями  

обучающихся 

Проведение мероприятий 

(кроме родительских 

собраний) для родителей, 

семей обучающихся   

Каждое мероприятие 5  месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ, 
содержания  
деятельности 
связанных с работой с 
одаренными детьми 

Разработка и реализация 
программ и проектов, 
содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и программ: 

Муниципальный уровень 

Краевой  

федеральный 

 

5 

10 

20 

 

 

квартал 

Опубликованная статья  на педагогических  

форумах, в сети Интернет 

10 (за 

единицу) 
 квартал 
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Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных детей 

5 за 

мероприяти

е  

квартал 

Организация 
деятельности детских 
объединений, 
движений 

Постоянный состав, 
создание и реализация 
социальных проектов, 
программ 

За каждый проект, программу 10  

Квартал  

 

Кураторство направления «Школьное 

самоуправление» 5 

 

Квартал  

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
мастер-классов, творческих отчетов 

10 месяц 

Анкетирование классных руководителей, 
родителей,  обучающихся, учителей  по запросу 
сторонних организаций 

5 месяц 

библиотекарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

 

Создание системы 
работы по повышению 
мотивации 
воспитанников к 
чтению 

Количество воспитанников 
и работников учреждения, 
пользующихся фондом 
библиотеки 

Более 80% 20 квартал 

Совершенствование 
информационно-
библиотечной системы 
учреждения 

Создание программы 
развития информационно-
библиографического 
пространства учреждения 

Наличие программы развития 20   

Квартал  

 

Работа с 

обучающимися, 

родителями 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

Проведение одного мероприятия с привлечением 

родителей 

10  месяц 
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Ведение профессио-

нальной документа-

ции, своевременная 

сдача отчетов, 

полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации  

 

 

100%, отсутствие замечаний 

 

 

 

10 

 

 

 

  

Квартал  

 

 

 

 

Создание творческой 
образовательной 
среды для работы с 
одаренными 
школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, 

исследований 

Руководство объединениями обучающихся, 

творческими группами обучающихся, научными 

обществами обучающихся, учебно-

исследовательскими лабораториями (за каждое 

объединение, включающее не менее трех 

человек): 

- долгосрочный проект (учебный год, 34 недели); 

- проект «школьная газета» 

- краткосрочный проект 

 

 

 

 

 

10 

9 

10 

 

 

 

 

 

Квартал  

Квартал  

месяц 

Кураторство сайта, 
систем электронных 
журналов, дневников, 
баз данных 

Наличие постоянно 
функционирующих 
электронных систем: 
КИАСУО 

Своевременность обновления, отсутствие 
замечаний со стороны проверяющих органов, 
заинтересованность лиц (родителей, 
общественности и др.) 

10  

Квартал  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность 
библиотечного фонда 
учреждения 

Количество списываемой 
литературы библиотечного 
фонда 

менее 20% фонда 9   

Квартал  
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Осуществление 
текущего 
информирования 
коллектива педагогов 
и воспитанников 

Проведение уроков 
информационной культуры 

1 раз в четверть с охватом более 80% 
обучающихся 

5 месяц 

Проведение дней 
информирования 

1 раз в четверть с охватом более 80% 
обучающихся 

10 месяц 

Подготовка, участие, 

победы во 

внутришкольных, 

муниципальных, 

краевых мероприятиях 

Участие во 

внутришкольных, 

муниципальных, краевых, 

федеральных конкурсах, 

проектах, конференциях 

Подготовка детей к одному мероприятию. Списки 

участников. 

 

 

 

10 

 месяц 

 

Призовое место во  

внутришкольных , 

городских, краевых, 

федеральных конкурсах, 

проектах, конференциях 

Списки победителей, грамоты лауреатов, 

призеров: 

 

 

10 

 

 месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 
профессионального 
мастерства 

Систематическая работа по 
повышению педагогическо-
го мастерства (курсы 
повышения квалификации, 
семинары, самообразова-
ние), использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
мастер-классов, творческих отчетов 

20 месяц 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной деятель. 

Разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 

10 на месяц 

Педагогические 
работники дошкольной 
группы: воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение 
профессиональной 

полнота и соответствие 
нормативным 

100% 10   
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инструктор по 
физической культуре 

документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

регламентирующим 
документам 

Квартал  

 

Обеспечение 
занятости детей 

проведение с детьми 
занятий, приобщение к 
труду, привитие им 
санитарно-гигиенических 
навыков 

постоянно 10 месяц 

Организация и 
проведение 
культурных 
мероприятий, 
здоровьесберегающих
мероприятий 

праздники здоровья, 
спартакиады, дни здоровья 
и т.п. 

наличие мероприятий 
 

20 

 
месяц 

постоянно 5   

Квартал  

 

Организация работы 
по укреплению 
здоровья 
воспитанников 

ежедневное проведение 
закаливающих процедур, 
соблюдение 
температурного, светового 
режима 

отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов 

10 месяц 

Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Участие в научно - 
методической деятельности 

- Выступление на МО, педсовете, семинарах, 

конференциях разного уровня; 

5 

 
Месяц  

- Проведение мастер- класса, открытых занятий и 

воспитательных мероприятий; 

10 

 

месяц     

 

 - Участие в конкурсах педагогического 

мастерства  

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

5 

10 

20 

30 

 
Месяц 
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Федеральный уровень 

- Победитель  и призёр конкурсов 

педагогического мастерства: 

     Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

 

10 

20 

30 

40 

 

 

Месяц  

 

 

Внедрение  ФГОС ДОО Участие  в разработке технологических карт 

занятий, диагностических материалов, 

методических пособий: 

- постоянно 

- разово 

          

 

 

5 

5 

 

 

 

год 

месяц 

Наставническая работа Разработка, выполнение программы (плана) 

работы 

10 год 

Работа с семьями  

обучающихся 

Проведение мероприятий 

(кроме родительских 

собраний) для родителей, 

семей овоспитанников  

Каждое мероприятие 5  месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

разработка и внедрение 
авторских программ 
воспитания 

наличие авторской программы воспитания 15  месяц 

Организация 
здоровьесберегающей 

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

0 10 месяц 
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воспитывающей среды 

Организация 
здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

отсутствие травм, 
несчастных случаев 

0 2   

Квартал  

 

Эффективность 
работы с родителями 

наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу конфликтных 
ситуаций 

отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций 

14   

Квартал  

 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций 10 месяц 

посещаемость детей не менее 80% 10 месяц 

Достижения 
воспитанников 

участие в муниципальных и 
региональных смотрах-
конкурсах, соревнованиях 

80% участвующих от общего числа детей 10 месяц 

Очное и дистанционное 
участие на различных 
конкурсах, наличие 
призеров и победителей 

Школьное (за каждого воспитанника), в том 
числе дистанционные интернет-конкурсы 

2 (за 
каждого) 

месяц 

 
 Муниципальные (за каждого победителя или 

призера) 
10 месяц 

 
 Региональные (за каждого призера или 

победителя) 
20 месяц 

 
 Федеральные  (за каждого призера или 

победителя) 
30 месяц 

Организация и 
проведение отчетных 
мероприятий, 
показывающих 
родителям результаты 
образовательного 
процесса, достижения 
детей 

открытые утренники, 
праздники, посвященные 
Дню матери, временам года 
и т.п. 

наличие мероприятий 10 месяц 

Эффективная 
реализация 
коррекционной 
направленности 
образовательного 

достижение детьми более 
высоких показателей 
развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

положительная динамика 10 месяц 
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процесса 

Осуществление 
дополнительных 
работ,  

участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении,  

За качественное выполнение работ: 
1 раз в месяц  
2 раза в месяц  
3 раза в месяц  
4 раза в месяц  

5 
10 

15 

20 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

Обобщение и/или 
тиражирование 
педагогического опыта 

внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
открытых занятий, творческих отчетов 

20  месяц 

Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с программой 
воспитания коллектива 
детей, проведение уроков 
высокого качества 

отсутствие замечаний старшего воспитателя, 
педагога-организатора, методиста, 
администрации учреждения 

8   

Квартал  

 

Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с учетом 
возраста, 
подготовленности, 
состояния здоровья, 
индивидуальных и 
психофизических 
особенностей детей, 
проведение уроков 
высокого качества 

отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов 

30  месяц 

Участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ, 
связанных с 
образовательной 
деятельностью 

разработка, согласование, 
утверждение и реализация 
проектов и программ 

наличие лицензированной программы 30  месяц 

призовое место в конкурсе проектов и программ 15  месяц 

издание печатной продукции (статей), 
отражающей результаты работы 

20  месяц 

Помощник 
воспитателя 
дошкольной группы 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Участие в реализации Внедрение ФГОС ДО Помощь в организации учебных занятий в   
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основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  

соответствии с новыми требованиями: 
- 3 раза в неделю 

- 4 раза в неделю 

- 5 раз в неделю 

 
4 
5 

6 

 

 

Квартал  

 

Проведение работы по 
укреплению здоровья 
детей 

ежедневное проведение 
совместно с воспитателем и 
под его руководством 
закаливающих процедур 

отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов 

10 месяц 

Организация работы 
по самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня 

соблюдение распорядка 
дня, режима подачи 
питьевой воды, оказание 
необходимой помощи 
воспитанникам по 
самообслуживанию 

отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов 

2   

Квартал  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 
дополнительных 
работ,  

участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении,  

Качественное проведение работ: 
1 раз в месяц  
2 раза в месяц  
3 раза в месяц  
4 раза в месяц  

 
5 

10 

20 

30 

месяц 

Участие в 
мероприятиях 
учреждения 

проведение дня 
именинника, праздников 
для детей 

постоянно 10 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 

отсутствие замечаний 
надзорных органов 

0 4 год  

Квартал  

 

Административно- Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  
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вспомогательный 
персонал : секретарь-
машинистка 

поставленных задач 

Ведение документации 

организации 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

Отсутствие  замечаний администрации 

учреждения, контролирующих или надзирающих 

органов 

 

20  

Квартал  

 

Своевременная 
подготовка локальных 
нормативных актов 
учреждения, 
финансово-
экономических 
документов 

Соответствие нормам 
действующего 
законодательства 

100% 15 месяц 

Оформление 
документов для 
участия в краевых и 
федеральных 
программах, проектах, 
конкурсах 

Соответствие заданным 
нормам 

100% 20 месяц 

Выстраивание 
взаимодействия со 
сторонними 
организациями 

Положительные результаты 

проверок 

Отсутствие или оперативное устранение 

предписаний контролирующих или надзорных 

органов 10 

 

Квартал  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление 
юридических 
консультаций для 
воспитанников и 
работников 
учреждения 

Отсутствие конфликтов в 
учреждении 

0 8   

Квартал  

 

Осуществление 

консультаций для 

учащихся и работников 

учреждения 

Консультации по вопросам 

трудового кодекса, 

оформление документов и 

т.д. 

Полнота информации, журнал посещений 

10 

 

Квартал  
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Осуществление 

дополнительных работ  

Выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

Своевременно, качественно 10 месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Создание в 
учреждении единых 
требований к 
оформлению 
документов, системы 
документооборота 

Наличие регламентов по 
созданию внутренних 
документов 

Соблюдение регламентов, отсутствие замечаний  
и предписаний контролирующих органов 

15 год 

Повар  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзирающих органов 

Отсутствие предписаний 
контролирующих органов 

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов 

68  

Квартал  

 

Устранение предписаний в установленные сроки 24 квартал 

Положительные 

результаты ревизий, 

проверок 

Отсутствие замечаний 

 

По результатам заключений 20 на год 

 

Участие в подготовке 

школьных 

мероприятий 

Положительные отзывы 

 

Справка курирующего администратора 5 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 
заболеваемости 
обучающихся, 
воспитанников 

Снижение количества 
заболевших воспитанников 

Отсутствие вспышек заболеваний 20  

Квартал  

 

Соблюдение норм в 
приготовлении пищи 
согласно цикличному 
меню 

Наличие  замечаний 

надзорных органов 

Полное отсутствие замечаний 10  

Квартал  
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество 
приготовления пищи, 
эстетическое 
оформление блюд 

Отсутствие жалоб, отказов 
детей от приема пищи 

Полное отсутствие замечаний 58 квартал 

Контроль содержания 

помещений в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Наличие  замечаний  Полное отсутствие замечаний со стороны 

администрации (после проверки) 

10  месяц 

Младший 
обслуживающий 
персонал: Кладовщик, 
дворник, кухонный 
рабочий, мойщик 
посуды, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий, 
гардеробщик, сторож, 
электромонтер, 
машинист (кочегар) 
котельной, истопник,  
уборщик служебных 

помещений, столяр, 

машинист по стирке 

белья, сантехник, 

рабочий по 

благоустройству 

населенных пунктов, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Выполнение 
дополнительных видов 
работ 

погрузочно-разгрузочные 
работы;  
проведение ремонтных 
работ; 
присмотр за зданием бани 

(включение и выключение 

нагревателей); 

проведение работ по 
предупреждение и 
выполнение  работ по 
ликвидации аварий; 
выполнение работ по 
благоустройству и 
озеленению территории 
учреждения;  

1 час  в месяц 2 месяц 

2 часа в месяц 4 месяц 

3 часа в месяц 6 месяц 

4 часа в месяц 8 месяц 

5 часов в месяц 10  месяц 

10 часов в месяц 20  месяц 

15 часов в месяц 30  месяц 

20 часов в месяц 40 месяц 

25 часов в месяц 50 месяц 

Постоянно 

 

6 

 

 

Квартал  
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подсобный рабочий 

 

проведение генеральных 
уборок; 
использование личного 

транспорта для нужд 

учреждения; 

проведение сварочных 

работ . 

 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц 

3 раза в месяц 

4 раза в месяц 

5 раз в месяц 

6 раз в месяц 

7 раз в месяц 

8 раз в месяц 

9 раз в месяц 

10 раз в месяц 

5  

10  

15  

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50  

месяц 

 месяц 

месяц 

месяц 

месяц 

месяц 

 месяц 

месяц 

месяц 

Строительные работы Постройка конструкций, сооружений   к зданию 

ОУ 

30 месяц 

остекление окон; За каждый 1м2 10 месяц 

Инициатива и 

творческий подход к 

организации 

Наличие предложений 

администрации заведения 

по рациональному 

использованию имущества 

и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

Качественное 

содержание 

выделенных 

инвентарных 

помещений 

Наличие  замечаний  Отсутствие замечаний (постоянно) 

Отсутствие замечаний 

10 

20 

год 

месяц 
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Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по 

утрате и порче имущества 

 Отсутствие замечаний 8  

Квартал  

 

Обслуживание 

противопожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения 

Своевременный контроль за исправностью, 

контроль включения  и отключения сигнализации, 

замена дымовых извещателей, контроль работы 

техники по видеонаблюдению 

10  

Квартал  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 
дополнительных видов 
работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении; 

-погрузочно разгрузочные 

работы; 

-участие в проведение 

генеральных уборок в 

помещении столовой; 

-дежурство на 

переменах; 

 

-обеспечение 

пропускного режима 

-своевременная сдача 

отчетов; 

 

Постоянно 

 

 
Постоянно 

 

Постоянно 

 

 
Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

49 на 1ст 

32на 0.5 ст 

 

 

26 

 

10 

 

 

7 

 

 

34 

Квартал  

 

 

Квартал  

 

 

Квартал  

 

 

Квартал  

 

 

Квартал  
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-долбление и 

просеивание угля; 

 

-уход за растениями; 

 

-благоустройство  

территории школы; 

 

-участие в проведение 

генеральных уборок 

школы 

 

Постоянно 

 

Своевременная уборка снега, мусора 

 

 

постоянно 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

50 

 

6 

 

 

31 

 

 

11  

 

 

Квартал  

 

 

 

Квартал  

 

Квартал 

 

 

 Квартал  

 

 

 

Квартал 

 

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих или 

наличие предписаний 
контролирующих органов 

отсутствие предписаний 7  

Квартал  
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надзорных органов устранение предписаний в установленные сроки 30  месяц 

Предупреждение и 

выполнение  действий 

по ликвидации аварий 

Профилактическая работа Качественно, в срок 10  

Квартал  

 

Чрезвычайные 

обстоятельства 

Качественное выполнение работ 

 

50 

 

на месяц 

Высокий уровень 

подготовки 

учреждения к новому 

учебному году  

Наличие замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

отсутствие замечаний  

 

40 месяц 

Участие в  

косметическом 

ремонте помещений 

ОУ 

Степень участия 

более 200 м2 

до 200 м 2 

до 100 м2 

30 

20 

10 

квартал 

месяц 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 
помещений, участков в 
строгом соответствии с 
санитарно-
гигиеническими 
требованиями, 
качественная уборка 
помещений 

состояние помещений и 
территории учреждения 

отсутствие предписаний контролирующих или 
надзорных органов 
 

10   

Квартал  

 

отсутствие замечаний администрации 

учреждения, надзорных органов 

12  

Квартал  

 

Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

Экономия материальных средств 10  месяц 
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расходования материалов  

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 20 на  месяц 

Благоустройство 

территории,   

учреждения 

Наличие спортивных и 

игровых площадок, зон 

отдыха  

Содержание в порядке 

 

 

20 

         

 

на месяц 

 

 

Заведующий 
хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм, 
правил техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности 

Обеспечение учебных 
кабинетов, бытовых, 
хозяйственных и других 
помещений оборудованием 
и инвентарем, отвечающим 
требованиям правил и норм 
безопасности 
жизнедеятельности, 
стандартом безопасности 
труда 

100%, отсутствие замечаний 20 квартал 

Обеспечение 
сохранности 
имущества и его учет, 
своевременное 
предоставление 
отчетности 

Замечания по утрате и 
порче имущества 
Качественное ведение 

учетной документации и 

своевременное 

предоставление отчетности 

Отсутствие замечаний 
 

Отсутствие  замечаний 

 

 

10 
 

10 

 

 

 

Квартал  

 

Месяц 
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Обеспечение 
закрепленного за 
работником 
направления 
деятельности 
учреждения  

Обеспечение выполнения 
работ, связанных с 
эксплуатацией, и ремонтом, 
сохранностью имущества, 
оборудования, 
хозяйственного инвентаря 

Отсутствие аварийных ситуаций 10  месяц 

  Своевременное устранение мелких работ 10 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность работы Своевременное 

обеспечение сезонной 

подготовки обслуживаемого 

здания, сооружения, 

оборудования и 

механизмов  

Выполнение работ ранее установленного срока 

без снижения качества 

20  

Квартал  

 

Выполнение заданий , 

отчетов, поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Постоянно  20 квартал 

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзорных органов 

Наличие предписаний 
контролирующих органов 

Отсутствие предписаний 
 

 

Устранение предписаний в установленные сроки 

8 
 

 

10 

 

Квартал  

 

месяц 

Осуществление 
дополнительных работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

Своевременно, качественно 10  месяц 

Выполнение 
дополнительных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы 20  месяц 

Участие на ремонтных 
работах, подготовка к 
новому учебному году  

Привлечение на ремонтные работы 1 раз  

2 раза в месяц 

5 

10 

месяц 
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использование личного 

транспорта для нужд 

учреждения; 

 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц 

3 раза в месяц 

4 раза в месяц 

5  

10  

15  

20  

месяц 

 месяц 

месяц 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных средств 10 месяц 

Осуществление контроля 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 10  месяц 

Бесперебойная и 

безаварийная работа 

систем жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний по бесперебойной и 

безаварийной работе систем жизнеобеспечения 

20   

Квартал  

 

Качественное и 

своевременное проведение 

инвентаризации школьного 

имущества 

Отсутствие недостачи и неустановленного 

оборудования 

20    

Квартал  

 

Укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала  

100% 18 Квартал  

Качественное 
выполнение функций 
по обеспечению 
деятельности 
учреждения 

Соответствие 
обслуживаемых объектов 
нормативным требованиям 

Своевременное и качественное выполнение 
работ 

20 месяц 

Отсутствие замечаний 
работнику со стороны 

Отсутствие замечаний 10  
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администрации учреждения  

Оперативное устранение 

 

5  

Квартал  

 

месяц 

Медицинская сестра 
диетическая 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 

Выстраивание 
взаимодействия с 
учреждениями 
здравоохранения 

Проведение плановой 
диспансеризации и 
медицинских осмотров 
воспитанников 

100% 20 месяц 

Отсутствие или 
оперативное 
устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзирающих органов 

Отсутствие предписаний 
контролирующих органов 

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов 

12   

Квартал  

 

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов 

10 месяц 

Устранение предписаний в установленные сроки 
15 

 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 
заболеваемости 
обучающихся, 
воспитанников 

Снижение количества 
заболевших воспитанников 

Отсутствие динамики увеличения числа 
хронических и сезонных заболеваний 
воспитанников 

20 месяц 

Отсутствие динамики увеличения числа 

хронических и сезонных заболеваний учащихся  
10 

 

Квартал  

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание 
здоровьесохраняющей 
среды в учреждении 

Создание и реализация 
программы "Здоровье" 

Проведение Дней здоровья раз в четверть 10 месяц 
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Виды выплат стимулирующего характера , размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности организаций для заместителей  

Должности  

Критерии оценки  
результативности и 

качества  
деятельности организации  

Условия  Предельный 

размер выплат к 

окладу  
(должн. окладу),  

ставке зараб-ой 

платы  

наименование  индикатор  

Заместители  

руководителя  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                 

Обеспечение стабильного 

функционирования организации    
Создание условий безопасности и сохранности 

жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение стабильной охраны труда и 

техники безопасности           

Отсутствие предписаний надзорных органов          20 %  

Отсутствие травм, несчастных случаев  20 %  

Подготовка локальных, нормативных актов  
организации, исходящей документации, отчетной  
документации             

Соответствие локальных нормативных 

актов организации нормам действующего 

законодательства, своевременное и 

качественное предоставление отчетной 

документации         

20 %  

Отсутствие правонарушений, совершенных 

обучающимися       
0              10 %  
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                

Обеспечение      развития 

организации        
Организация участия педагогов, обучающихся в 

региональных, межрегиональных, всероссийских,  
Наличие призового места на следующих 

уровнях          
  

  международных профессиональных конкурсах, 

мероприятиях         
региональном  10 %  

межрегиональном  15 %  
всероссийском  25 %  
международном  50 %  

Ведение экспериментальной работы             Наличие статуса базовой площадки          30 %  
Выплаты за качество выполняемых работ                                 

Результативность деятельности 

организации      
Освоение образовательной программы по 

результатам четвертных и годовых 

оценок обучающихся     

Качество обученности не ниже 70 %           15 %  

Реализация проектной и исследовательской 

деятельности  

  

Охват детей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность не менее 

25 %  

15 %  

Доля педагогических работников первой и высшей 

квалификационной категории  Не менее 50 %  5 %  

Координация работы по прохождению  
педагогическими работниками стажировок, курсов 

повышения квалификации  
100 % выполнение плана  10 %  

  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного, медицинского и иного 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 правовыми актами.  
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Размер и условия выплат по итогам работы, а также критерии 

оценки  результативности и качества труда работников учреждений  

  

  Критерии оценки 

результативности   

и качества труда 

работников Учреждения  

Условия  Предельное 

колво баллов  

наименование  индикатор  

1  
Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств  

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств  

от 90%  

выделенного объема 

средств от 95% 

выделенного объема 

средств  

25  

  
50  

2  Объем ввода законченных 

ремонтом объектов   Текущий ремонт  

Капитальный ремонт  
выполнен в срок,  

в полном объеме  
25  
50  

3  Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда  

Применение 

нестандартных методов 

работы   
  50  

4  Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности организации  

Задание выполнено  в срок, в полном объеме  50  

5  Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период  

Оценка результатов 

работы  
Наличие динамики в 

результатах  50  

6  Участие в инновационной 

деятельности  
Наличие реализуемых 

проектов  
Участие  

50  

7  Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий  

Наличие важных работ, 

мероприятий  
Участие   

50  

  

 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Совета школы, педагогического коллектива, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основного общего образования и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 



 

523 

 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательной деятельности: 
1.четверть -1.09.-  28.10 (каникулы 29.10-4.11. -7 дней) 
2.четверть – 5.11.-27.12 (каникулы 28.12 – 08.01 – 12 дней) 
3.четверть – 9.01 – 23.03 (каникулы 24.03 – 29.03. – 6 дней) 
4.четверть – 30.03 – 25.05 (с  1-3 .5, 9-10.05, 26.05. летние каникулы) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации ООП ООО определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
Нормативные затраты оказания государственных услуг  

по реализации ООП ООО 
В ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование Затраты, в тыс.руб 

1 Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
2019 финансовый  год 

60242,07 

2 Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на 2019 финансовый год 

56008,566 

3 Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на 2019  финансовый год 

22215,969 

4 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда педагогического  персонала 

50791,33 

5 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 5213,635 

6 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда вспомогательного персонала 

13744,566 

7 Нормативные затраты на коммунальные услуги: 2986,155 

  нормативные затраты на холодное водоснабжение и 
водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких 
бытовых отходов при отсутствии централизованной 
системы канализации 

426,045 

  нормативные затраты на горячее водоснабжение  

  нормативные затраты на услуги связи 182,930 

  нормативные затраты на потребление электрической 
энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего 
объема затрат потребления электрической энергии) 

2560,110 

  нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
(учитываются в размере 50 процентов от общего объема 
затрат на оплату тепловой энергии). В случае если 
организациями используется котельно-печное отопление, 
данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

 

8 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 678,460 
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9 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности 

265,869 

10 Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий , 
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш  

97,329 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» разрабатала и закрепила  локальным 
актом перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются: 

 требования  ФГОС ООО; 

  требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 №966.;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации. 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет имеются в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 
оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал необходимо 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходимо 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется в наличии 

 
Компоненты оснащения 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
ступени основной 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   
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общего образования  русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства по учебному 
предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 
предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; Имеется в наличии 
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 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; Имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; Имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
ступени основного 
общего образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

3.Компоненты 
оснащения мастерских 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

имеются в наличии 

3.2. Документация имеются в наличии 

3.3. Учебно-практическое оборудование имеются в наличии 

4. Компоненты 
оснащения спортивного 
зала 

4.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

имеются в наличии 

4.2. Документация имеются в наличии 

4.3. Учебно-спортивное  оборудование частично 

5.Компоненты 
оснащения 
музыкального кабинета 

5.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

имеются в наличии 

5.2. Документация имеются в наличии 

5.3. Музыкальные инструменты имеются в наличии 

5.4.Раздадочный материал имеются в наличии 

 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся 

В классе – максимум 10 обучающихся 
Помещения площадь 

(кв. м.) 
освещённость воздушно-

тепловой 
режим 

размеры 
рабочих, 

учебных зон 

Кабинет английского языка 25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет музыки 25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет информатики 25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
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Кабинет русского языка и 
литературы 

25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет родного языка и 
литературы 

25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет математики 25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет химии 25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

Кабинет истории и 
обществознания 

25 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

Кабинет технологии (швейного 
дела) 

35 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет технологии 
(кулинарии) 

30 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Учебные мастерские 40 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Столовая  100 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Спортивный зал 50 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

Медицинский кабинет 15 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

Библиотека, медиатека 35 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

 
3.2.5. Информационно-методические условия  

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 ТМКОУ «Усть-Портовская средняя 

школа»; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа» 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
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 
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образования, а также дистанционное взаимодействие ТМКОУ «Усть-Портовская средняя 
школа» с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные 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 трехмерную материальную среду 
(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

 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 распространенных 
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; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 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. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ п/п  
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

  компьютеры 50/25 2019 

  мультимедийный проектор 6/2 2019 

  экран 6/2 2019 

  принтер монохромный 6/3 2019 

  принтер цветной 2/1 2020 

  цифровой фотоаппарат 1/1  

  цифровая видеокамера 1/1  

  графический планшет 10/0 2020 

  сканер 2/2  

  микрофон 3/3  

  музыкальная клавиатура 1/0 2020 

  МФУ 6/5 2020 

  конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью 

1/0 2020 

  цифровые датчики с интерфейсом 1/0 2020 

  устройство глобального позиционирования 1/0 2020 

  цифровой микроскоп 1/1  

  доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь 

5/1 2020-2021 

II Программные инструменты   

  орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках 

1/0 2020 

  операционные системы и служебные 
инструменты 

имеется  

  клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков 

имеется  

  текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами 

имеется  
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  инструмент планирования деятельности отсутствует 2020 

  графический редактор для обработки 
растровых изображений 

имеется  

  графический редактор для обработки 
векторных изображений 

имеется  

  музыкальный редактор  отсутствует 2020 

  редактор подготовки презентаций имеется  

  редактор видео имеется  

  ГИС имеется  

  редактор представления временнóй 
информации (линия времени) 

отсутствует 2020 

  редактор генеалогических деревьев отсутствует 2020 

  цифровой биологический определитель отсутствует 2020 

  виртуальные лаборатории по учебным 
предметам 

 
 
 

  русский язык и литература; 1/0 2019 

  английский язык; 1/0 2019 

  математика; 1/0 2019 

  информатика; 1/0 2019 

  история и обществознание; 1/0 2019 

  география; 1/0 2019 

  биология; 1/1  

  физика; 1/1  

  химия; 1/0 2019 

  технология; 1/0 2019 

  физическая культура; 1/0 2019 

  изобразительное искусство; 1/0 2019 

  музыка; 1/0 2019 

  ОБЖ. 1/0 2019 

  среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн сетевого взаимодействия 

имеется  

  среда для интернет-публикаций имеется  

  редактор интернет-сайтов имеется  

  редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений 

имеется  

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

  

  разработка планов, дорожных карт имеется  

  заключение договоров имеется  

  подготовка локальных актов имеется  

  подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников 
(индивидуальных программ для каждого 
работника) 

имеется  

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

  

  ведение электронных журналов имеется  

  размещение домашних заданий (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа,  
географическая карта) 

имеется  

  размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

имеется  

  размещение творческих работ учителей и 
обучающихся 

частично  

  осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, Учредителя 

частично  

  осуществление методической поддержки 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиа коллекция) 

частично  

V Компоненты на бумажных носителях:   

  учебники для 5 класса (ФГОС)   



 

531 

 

  русский язык; 8/8  

  литература; 8/8  

  английский язык; 8/8  

  математика; 8/8  

  история;  8/8  

  география; 8/8  

  биология; 8/8  

  технология; 8/8  

  физическая культура; 8/8  

  изобразительное искусство; 8/8  

  музыка;   

  родной язык   

  учебники для 6 класса (ФГОС)   

  русский язык; 3/3  

  литература; 3/3  

  английский язык; 3/3  

  математика; 3/3  

  история;  3/3  

  география; 3/3  

  биология; 3/3  

  технология; 3/3  

  физическая культура; 3/3  

  изобразительное искусство; 3/3  

  музыка; 3/3  

  родной язык 3/3  

  учебники для 7 класса (ФГОС)   

  русский язык; 7/7  

  литература; 7/7  

  английский язык; 7/7  

  алгебра; 7/7  

  геометрия; 7/7  

  физика; 7/7  

  информатика; 7/7  

  история;  7/7  

  география; 7/7  

  биология; 7/7  

  технология; 7/7  

  физическая культура; 7/7  

  изобразительное искусство; 7/7  

  музыка; 7/7  

  родной язык 7/7  

  учебники для 8 класса (ФГОС)   

  русский язык; 7/7  

  литература; 7/7  

  английский язык; 7/7  

  алгебра; 7/7  

  геометрия; 7/7  

  физика; 7/7  

  информатика; 7/7  

  история;  7/7  

  география; 7/7  

  биология; 7/7  

  химия 7/7  

  технология; 7/7  

  физическая культура; 7/7  

  музыка; 7/7  

  родной язык 7/7  

  ОБЖ 7/7  

  учебники для 9 класса (ФГОС)   
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  русский язык; 3/3  

  литература; 3/3  

  английский язык; 3/3  

  алгебра; 3/3  

  геометрия; 3/3  

  физика; 3/3  

  информатика; 3/3  

  история;  3/3  

  география; 3/3  

  биология; 3/3  

  химия 3/3  

  технология; 3/3  

  физическая культура; 3/3  

  родной язык 3/3  

  ОБЖ 3/3  

VI Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам,  частично 2019-2020 

 электронные наглядные пособия, имеются  

 электронные тренажёры частично 2019-2020 

 электронные практикумы частично 2019-2020 

 
Список УМК   для  5 класса 

Программа Учебник Рабочая тетрадь 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений "Русский язык" 
5-9 кл. М.: Просвещение, 
2017 

Ладыженская Т.А.,., Тростенцова 
Л.А. Русский язык. В 2-х частях. 5 
класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015 

Тростенцова А.Д., Дейкина А.Д. 
Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 5 класс. К учебнику 
Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 
Тростенцовой Л.А. "Русский язык. 
5 класс". ФГОС, - М.: 
Просвещение, 2019 г. 

Коровина  В.Я. Программа 
для общеобраз.школ. 
Литература . 5-9 кл. - 
М.:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. В 2-х 
частях. 5 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015. 

Ахмадуллина Р.Г.  Литература. 5 
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 
частях. К учебнику Коровиной 
В.Я., - М.: Просвещение, 2019 г. 

Английский язык. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. Предметная 
линия «Английский в 
фокусе». Spotlight. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и др.(Английский в фокусе) 
5 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 
Эванс Вирджиния. Рабочая 
тетрадь.  5 класс. Английский в 
фокусе. Spotlight. - М.: 
Просвещение, 2019 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И. Программа 
образовательных 
учреждений. 
Математика5-6 кл. М.:  
Мнемозина, 2017 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 
Математика. 5 класс (ФГОС). – 
М.: Мнемозина, 2019.                                                           
 

Рудницкая В.Н. Математика. 5 
класс. Рабочая тетрадь №1, №2. 
ФГОС, - М.: Мнемозина, 2019 г 

Программа по Всеобщей 
исторнии. 5-9 кл., Вигасин 
А.А., Сороко-Цюпа О.С. - 
М.: Просвещение, 2012 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. Всеобщая 
история. История древнего мира. 
5 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015.                                                                              

Годер, Г. И. История Древнего 
мира. 5 класс рабочая тетрадь: в 
2 ч. №1, №2 – М.: Просвещение, 
2019. 

 

И.И.Баринова, 
Т.П.Герасимова, 
В.А.Коринская, В.П. 
Дронова и др. .Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. География.   5-
9 кл. – М.: Дрофа, 2012 

Баринова И.И., Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. География. 5 класс 
(ФГОС). – М.: Дрофа, 2015.                                                                                            
 

Сонин Н.И. География. 
Начальный курс. 5 класс: рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа,      2019. 

Сборник рабочих 
программ. Биология 
"Сфера жизни", под ред. 
Сонина Н.И.  – М.Дрофа,, 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. 
Биология. Введение в биологию. 
5 класс (ФГОС). – М.: Дрофа, 
2019.                                                                                                                              

Сонин Н.И. Биология. Введение в 
биологию. 5 класс: рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1668902.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1668902.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1668902.html?b45=1_3
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2017 

Критская Е.Д. Музыка. 5-7 
классы. Программа для 
общеобр.школ - М.: 
Просвещение,  2012 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 5 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015. 
 

Сергеева Г.П.,  Критская Е. Д. 
Музыка. Творческая тетрадь. 5 
класс. ФГОС,- М.: Просвещение,  
2019 г. 

Рабочая программа по 
изобразительному 
искусству. 5-9 классы/ под 
ред. Неменского Б.М.- М.: 
Просвещение, 2011 

Горяева Н.А., Островского О.В.. 
Изобразительное искусство. 5 
класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015. 
 

Горяева Н.А., Неменский Б.М.  
Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 5 
класс.  ФГОС,- М.: Просвещение, 
2019г 

Программы для 
общеобр.учреждений. 
Технология   5-8. А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, В. 
Д. Симоненко. кл. – М.: 
Вента-Граф, 2012 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технология ведения 
дома (девочки). 5 класс (ФГОС) .- 
М.: Вентана-Граф, 2015.         
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
Технология. Индустриальные 
технологии (мальчики). 5 класс 
(ФГОС). – М.: Вентана-Граф, 
2015. 
 

Логвинова О.Н. Технология. 
Технологии ведения дома. 5 
класс. Рабочая тетрадь к УМК 
Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 
ФГОС, 2019 г. 
Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 
Технология. Индустриальные 
технологии. 5 класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС, - М.Вентана-
Граф, 2019 г. 

Программы  
общеобразовательных 
учреждений.Физическое 
воспитаниеучащихся 1-11 
кл.Автор : В.И.Лях. 
М.:Просвещение, 2011 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. 5-7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015. 
 

 

Типовая программа по 
родному (ненецкому) 
языку для 1-9 классов, 
разработанной 
методистами Ямало-
Ненецкого окружного 
института повышения 
квалификации работников 
образования, 

Бармич М.Я., Няруй В.Н. 
Ненецкий язык. Учебник для 5  
кл. – СПб.: Просвещение, 2019 
Сусой Е.Г. Ненецкая литература. 
Учебник для 5 кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019 

 

 
Список УМК   для  6 класса 

Программа Учебник Рабочая тетрадь 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений "Русский язык" 
5-9 кл. М.: Просвещение, 
2017 

Баранов М.Т ., Ладыженская 
Т.А.,., Тростенцова Л.А. Русский 
язые. В 2-х частях. 6 класс 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 2015 

Тростенцова А.Д., Дейкина А.Д., 
Невская С.И. Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 6 класс. К 
учебнику Ладыженской Т.А., 
Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. 
"Русский язык. 6 класс". ФГОС, - 
М.: Просвещение, 2019 г. 

Коровина  В.Я. Программа 
для общеобраз.школ. 
Литература . 5-9 кл. - 
М.:Просвещение, 2016 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., и др. Литература. 
В 2-х частях. 6класс (ФГОС). – 
М.: Просвещение, 2016. 

Ахмадуллина Р.Г.  Литература. 6 
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 
частях. К учебнику Коровиной 
В.Я., - М.: Просвещение, 2019 г. 

Английский язык. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. Предметная 
линия «Английский в 
фокусе». Spotlight – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и др.(Английский в фокусе) 
6 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 
Эванс Вирджиния. Рабочая 
тетрадь . 6 класс.  Английский в 
фокусе. Spotlight/ - М.: 
Просвещение, 2019 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И. Программа для 
образовательных 
учреждений. Математика 
5-6 кл. - М.:  Мнемозина, 
2017. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 
Математика. 6 класс (ФГОС). – 
М.: Мнемозина, 2014.                                                           
 

Рудницкая В.Н. Математика. 6 
класс. Рабочая тетрадь №1, №2. 
ФГОС, - М.: Мнемозина, 2019 г 

http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
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http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
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http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
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http://my-shop.ru/shop/books/1668902.html?b45=1_3
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Программа по Всеобщей 
исторнии. 5-9 кл., Вигасин 
А.А., Сороко-Цюпа О.С. - 
М.: Просвещение, 2012. 
Рабочая программа к 
учебникам Е.В. Пчелова, 
П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. 
Шевырёва «История 
России» для 6–9 классов 
общеобразовательных 
организаций / авт.-сост. Л.А. 
Пашкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 
2015. 

Агибалов Е.В., Донской Г.М. 
Всеобщая история. История 
средних веков. 6 класс (ФГОС). – 
М.: Просвещение, 2016.    
Пчелов П.В., Лукин В.Н. История 
России. С древних времен до 
конца XVIвека. 6 класс. – 
М.:Просвещение, 2016 

Крючкова Е.А. Всеобщая история. 
История средних веков. . 6 класс 
рабочая тетрадь: в 2 ч. №1, №2 – 
М.: Просвещение, 2019. 
Кочегаров К.А. История России. 6 
класс. Рабочая тетрадь. – М.: 
Русское слово,  2019. 

Боголюбов Л.Н. Рабочие 
программы. 
Обществознание. 5-9 
классы. - М.: 
Просвещение, 2012 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 
Н.И.,  Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 6 класс 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 
2016.    

Иванова Л.Ф., Хотеекова Я.В. 
Обшествознание. 6 класс: 
рабочая тетрадь. –М.: 
Просвещение, 2019. 

И.И.Баринова, 
Т.П.Герасимова, 
В.А.Коринская, В.П. 
Дронова и др. .Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. География.   5-
9 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 
География. 6 класс (ФГОС). – М.: 
Дрофа, 2015.                                                                                            
 

Карташева Т.А., Курчина С.В. 
География. Начальный курс. 6 
класс: рабочая тетрадь. – М.: 
Дрофа,      2019. 

Сборник рабочих 
программ. Биология 
"Сфера жизни", под ред. 
Сонина Н.И.  – М.Дрофа,, 
2017 

Сонин Н.И., Биология. 6 класс 
(ФГОС). – М.: Дрофа, 2016.                                                                                                                              

Сонин Н.И. Биология. Живой 
организм. 6 класс: рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Критская Е.Д. Музыка. 5-7 
классы. Программа для 
общеобр.школ - М.: 
Просвещение,  2012 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 6 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

Сергеева Г.П.,  Критская Е. Д. 
Музыка. Творческая тетрадь. 6 
класс. ФГОС,- М.: Просвещение,  
2019 г. 

Рабочая программа по 
изобразительному 
искусству. 5-9 классы/ под 
ред. Неменского Б.М.- М.: 
Просвещение, 2013. 

Неменская Л.А., 
Изобразительное искусство. 6 
класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

Неменская Л.А.  Изобразительное 
искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.  ФГОС,- 
М.: Просвещение, 2019 г 

Программы для 
общеобр.учреждений. 
Технология   5-8. А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, В. 
Д. Симоненко. кл. – М.: 
Вента-Граф, 2012 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технология ведения 
дома (девочки). 6 класс (ФГОС) .- 
М.: Вентана-Граф, 2016.         
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
Технология. Индустриальные 
технологии (мальчики). 6 класс 
(ФГОС). – М.: Вентана-Граф, 
2016. 
 

Логвинова О.Н. Технология. 
Технологии ведения дома. 6 
класс. Рабочая тетрадь к УМК 
Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 
ФГОС, 2019 г. 
Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 
Технология. Индустриальные 
технологии. 6 класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС, - М.Вентана-
Граф, 2019 г. 

Программы  
общеобразовательных 
учреждений.Физическое 
воспитаниеучащихся 5-9  
кл. Автор : В.И.Лях. 
М.:Просвещение, 2013. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. 5-7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015. 
 

 

Типовая программа по 
родному (ненецкому) 
языку для 1-9 классов, 
разработанной 
методистами Ямало-
Ненецкого окружного 
института повышения 

Бармич М.Я., Няруй В.Н. 
Ненецкий язык. Учебник для 6  
кл. – СПб.: Просвещение, 2019 
Сусой Е.Г. Ненецкая литература. 
Учебник для 6 кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
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квалификации работников 
образования, 

 
Список УМК   для  7 класса 

Программа Учебник Рабочая тетрадь 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений "Русский язык" 
5-9 кл. М.: Просвещение, 
2017 

Баранов М.Т ., Ладыженская 
Т.А.,., Тростенцова Л.А. Русский 
язые. 7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2015 

Ерохина Е.Л.  Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 7 класс. ФГОС, - 
М.: Просвещение, 2017г. 

Коровина  В.Я. Программа 
для общеобраз.школ. 
Литература . 5-9 кл. - 
М.:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. В 2-х 
частях. 7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ахмадуллина Р.Г.  Литература. 7 
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Английский язык. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. Предметная 
линия «Английский в 
фокусе». Spotlight. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и др.(Английский в фокусе) 
7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., , 
Эванс Вирджиния. Рабочая 
тетрадь . 7 класс. Английский в 
фокусе. Spotlight. - М.: 
Просвещение, 2017 

Миндюк Н.Г. Рабочие 
программы. Алгебра 7-9 
класс. – М.:Просвещение, 
2016 
Погорелов А.В. 
Программы для 
общеобр.школ. Геометрия 
7-9 кл. – М.Просвещение, 
2017. 

Макарычев.Ю.Н.,Миндюк Н.Г. и 
др."Алгебра 7 кл." М.: 
Просвещение, 2014. 
Погорелов А.В. Геометрия. 
Учебник для 7-9 кл. М.: 
Просвещение, 2013 

Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 
Рабочая тетрадь. Алгебра . 7 
класс. 2 Ч. – М.: Просвещение, 
2019.  
Дудницын Ю.П. Геометрия. 
Рабочая тетрадь. 7 класс.-М.: 
Просвещение, 2019 

Программа по Всеобщей 
исторнии. 5-9 кл., Вигасин 
А.А., Сороко-Цюпа О.С. - 
М.: Просвещение, 2017. 
Рабочая программа к 
учебникам Е.В. Пчелова, 
П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. 
Шевырёва «История 
России» для 6–9 классов 
общеобразовательных 
организаций / авт.-сост. Л.А. 
Пашкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 
2015. (Инновационная 
школа» 

Всеобщая история. История 
нового времени, 1500-1800: учеб. 
для 7 кл. общеоразоват. 
учереждений / А.Я. Юдовская, 
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 
13-е изд. – М.: Просвещение, 
2016.    

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин История 
России XVI - XVIII века: учебник 
для 7 класса общ. организаций  ; 
под. Ред. Ю.А. Петрова – 2 – е 
изд. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2016. ((Инновационная 
школа).  

 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 
Л.М., Баранов П.А. Всеобщая 

история. История нового времени 
1500-1800.  7 класс. Рабочая 
тетрадь: в 2 ч. №1, №2 – М.: 
Просвещение, 2017. 
Кочегаров К.А. История России. 7 
класс Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Боголюбов Л.Н. Рабочие 
программы. 
Обществознание. 5-9 
классы. - М.: 
Просвещение, 2012 

Боголюбов Л.Н., Горрдецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 7 класс 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 
2016.    

Котова О.А., Лискова Т.Е. 
Обшествознание. 7 класс: 
рабочая тетрадь. –М.: 
Просвещение, 2017. 

И.И.Баринова, 
Т.П.Герасимова, 
В.А.Коринская, В.П. 
Дронова и др. .Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. География.   5-
9 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Коринская В.А., Душина И.В. 
География материков и 
океанов.7 класс. – М.: Дрофа, 
2016 

Душина И.В. География 
материков и океанов. 7 класс. – 
М.: Дрофа, 2019 

Сборник рабочих 
программ. Биология 
"Сфера жизни", под ред. 
Сонина Н.И.  – М.Дрофа,, 

Захаров В.Б. , Сонин Н.И., 
Биология. Многообразие живых 
организмов.Животные. 7 класс 
(ФГОС). – М.: Дрофа, 2016.                                                                                                                              

Захаров В.Б., Сонин Н.И.. 
Биология. Многообразие живых 
организмов.Животные . 7 класс: 
рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
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2017 2019. 
 

Программы 
общеобразоательных 
учреждений.Физика 7-9 
кл.Автор: 
Е.М.Гутник,А.В.Перышкин. 
М.:Дрофа, 2017. 

А.В.Перышкин. Физика 7 кл. М.: 
Дрофа, 2015.  

Перышкин А.В. Физика. 7 
класс. Рабочая тетрадь. – М.: 
Дрофа, 2017 

Критская Е.Д. Музыка. 5-8 
классы. Программа для 
общеобр.школ - М.: 
Просвещение,  2018 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

Сергеева Г.П.,  Критская Е. Д. 
Музыка. Творческая тетрадь. 7 
класс. ФГОС,- М.: Просвещение,  
2019 г. 

Рабочая программа по 
изобразительному 
искусству. 5-9 классы/ под 
ред. Неменского Б.М.- М.: 
Просвещение, 2013. 

Питерских А.С./ под ред. 
Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 7 
класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

Гуров Г.Е., Питерских А.С..  
Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. 7 
класс.  ФГОС,- М.: Просвещение, 
2017г 

Программы для 
общеобр.учреждений. 
Технология   5-8. А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, В. 
Д. Симоненко. кл. – М.: 
Вента-Граф, 2012 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология. Технология ведения 
дома (девочки). 7 класс (ФГОС) .- 
М.: Вентана-Граф, 2016.         
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
Технология. Индустриальные 
технологии (мальчики). 6 класс 
(ФГОС). – М.: Вентана-Граф, 
2016. 
 

Логвинова О.Н. Технология. 
Технологии ведения дома. 7 
класс. Рабочая тетрадь к УМК 
Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 
ФГОС, 2016 г. 
Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 
Технология. Индустриальные 
технологии. 7 класс. Рабочая 
тетрадь. ФГОС, - М.Вентана-
Граф, 2016 г. 

Программы  
общеобразовательных 
учреждений.Физическое 
воспитаниеучащихся 5-9  
кл. Автор : В.И.Лях. 
М.:Просвещение, 2013. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. 5-7 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

 

Типовая программа по 
родному (ненецкому) 
языку для 1-9 классов, 
разработанной 
методистами Ямало-
Ненецкого окружного 
института повышения 
квалификации работников 
образования, 

Бармич М.Я., Няруй В.Н. 
Ненецкий язык. Учебник для 7  
кл. – СПб.: Просвещение, 2019 
Сусой Е.Г. Ненецкая литература. 
Учебник для 7 кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019 

 

 
Список УМК   для  8 класса 

Программа Учебник Рабочая тетрадь 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений "Русский язык" 
5-9 кл. М.: Просвещение, 
2017 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 
Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 
язык         8 класс.               М.: 
Просвещение,  2015 

Ерохина Е.Л.  Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 8 класс. ФГОС, - 
М.: Просвещение, 2018г. 

Коровина  В.Я. Программа 
для общеобраз.школ. 
Литература . 5-9 кл. - 
М.:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. В 2-х 
частях. 8 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2018. 

Ахмадуллина Р.Г.  Литература. 8 
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 
частях. - М.: Просвещение, 2017 г. 

Английский язык. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. Предметная 
линия «Английский в 
фокусе». Spotlight. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и др.(Английский в фокусе) 
8 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., , 
Эванс Вирджиния, Дули Д.. 
Рабочая тетрадь . 8 класс. 
Английский в фокусе. Spotlight. - 
М.: Просвещение, 2017 

http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1306318.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1877450.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1329815.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
http://my-shop.ru/shop/books/1712111.html?b45=1_11
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Миндюк Н.Г. Рабочие 
программы. Алгебра 7-9 
класс. – М.:Просвещение, 
2016 
Погорелов А.В. 
Программы для 
общеобр.школ. Геометрия 
7-9 кл. – М.Просвещение, 
2017. 

Макарычев.Ю.Н.,Миндюк Н.Г. и 
др."Алгебра 8 кл." М.: 
Просвещение, 2015. 
Погорелов А.В. Геометрия. 
Учебник для 7-9 кл. М.: 
Просвещение, 2013 

Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 
Рабочая тетрадь. Алгебра . 8 
класс. 2 Ч. – М.: Просвещение, 
2019.  
Дудницын Ю.П. Геометрия. 
Рабочая тетрадь. 8 класс.-М.: 
Просвещение, 2019 

Программа по Всеобщей 
исторнии. 5-9 кл., Вигасин 
А.А., Сороко-Цюпа О.С. - 
М.: Просвещение, 2017. 
Рабочая программа к 
учебникам Е.В. Пчелова, 
П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. 
Шевырёва «История 
России» для 6–9 классов 
общеобразовательных 
организаций / авт.-сост. Л.А. 
Пашкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 
2015. (Инновационная 
школа» 

Всеобщая история. История 
нового времени, 1800-1900: учеб. 
для 8 кл. общеоразоват. 
учереждений / А.Я. Юдовская, 
П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 
13-е изд. – М.: Просвещение, 
2016.    

Захаров В.Н., Пчелов Е.В/ под 
ред.Петрова Ю.А. История 
России 18 век. 8 класс - М.:  
Русское слово,  2016. 
((Инновационная школа).  

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. , 
Ванюшкина Л.М., Всеобщая 
история. История нового времени 
1800-1900.  8 класс. Рабочая 
тетрадь: в 2 ч. №1, №2 – М.: 
Просвещение, 2017. 
Кочегаров К.А. История России. 8 
класс Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Боголюбов Л.Н. Рабочие 
программы. 
Обществознание. 5-9 
классы. - М.: 
Просвещение, 2012 

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая 
Н.И.,  Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 8 класс 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 
2016.    

Котова О.А., Лискова Т.Е. 
Обшествознание. 8 класс: 
рабочая тетрадь. –М.: 
Просвещение, 2017. 

И.И.Баринова, 
Т.П.Герасимова, 
В.А.Коринская, В.П. 
Дронова и др. .Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. География.   5-
9 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Баринова И.И.География России. 
Природа. 8 кл.М.:  Дрофа, 2016 

Баринова И.И.География Росии. 
Природа. Рабочая тетрадь. – 

М.:Дрова, 2019. 

Сборник рабочих 
программ. Биология 
"Сфера жизни", под ред. 
Сонина Н.И.  – М.Дрофа,, 
2012 

Сонин Н.И., Сапин М.Р.  
Биология. Человек. 8 класс 
(ФГОС). – М.: Дрофа, 2016.                                                                                                                              

Сонин Н.И., Агафонова  И.Б.  
Биология. Человек . 8 класс: 
рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 
2019. 

 

Гара Н.Н. Рабочие 
программы. Химия. 8-9 
кл., М.: Просвещение, 
2016. 

Рудзити Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Химия. 8 класс, - М.: 
Просвещение, 2017. 

Габрусева Н.И.  Химия . 8 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2019 

Программы 
общеобразоательных 
учреждений.Физика 7-9 
кл.Автор: 
Е.М.Гутник,А.В.Перышкин. 
М.:Дрофа, 2017. 

А.В.Перышкин. Физика 8 кл. М.: 
Дрофа, 2015.  

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 
2017 

Критская Е.Д. Музыка. 5-8 
классы. Программа для 
общеобр.школ - М.: 
Просвещение,  2018 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 8 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2019. 
 

Сергеева Г.П.,  Критская Е. Д. 
Музыка. Творческая тетрадь. 8 
класс. ФГОС,- М.: Просвещение,  
2019 г. 

Программы для 
общеобр.учреждений. 
Технология   5-8. А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, В. 
Д. Симоненко. кл. – М.: 
Вента-Граф, 2012 

Симоненко В.Д., Электов А.А., 
Гончаров Б.А., Очинин О.П., 
Елисееева Е.В., Богатырев А.Н. 
Технология. 8 класс (ФГОС) .- М.: 
Вентана-Граф, 2016.         
 

 

Программы  
общеобразовательных 

Лях В.И. Физическая культура. 8-
9 класс (ФГОС). – М.: 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1203781.html?b45=1_5
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учреждений.Физическое 
воспитаниеучащихся 5-9  
кл. Автор : В.И.Лях. 
М.:Просвещение, 2013. 

Просвещение, 2016. 
 

Программаы 
общеобразовательных 
школ.Основы 
безопасности 
жизнедеятельности для 5-
9 кл.Авторы: Смирнов 
А.Т., Хренников Б.О., 
Маслов М.В.-м.: 
Просвещение, 2013 

Смирнов А.Т. ОБЖ 8 кл. 
М.:Просвещение, 2016.  

Смирнов А.Т. ОБЖ. Рабочая 
тетрадь.  8 кл. М.:Просвещение, 
2019. 

Типовая программа по 
родному (ненецкому) 
языку для 1-9 классов, 
разработанной 
методистами Ямало-
Ненецкого окружного 
института повышения 
квалификации работников 
образования, 

Бармич М.Я.,  Ненецкий язык. 
Учебник для 8  кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019 
Сусой Е.Г. Ненецкая литература. 
Учебник для 8  кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019. 

 

 
Список УМК   для  9 класса 

Программа Учебник Рабочая тетрадь 

Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М. 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений "Русский язык" 
5-9 кл. М.: Просвещение, 
2017 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 
Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 
язык         9 класс.               М.: 
Просвещение, 2015 

Егораева Г.Т.  Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 9 класс. ФГОС, - 
М.: Просвещение, 2019г. 

Коровина  В.Я. Программа 
для общеобраз.школ. 
Литература . 5-9 кл. - 
М.:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. В 2-х 
частях. 9 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2019. 

 

Английский язык. 5-9 
классы. Рабочая 
программа. Предметная 
линия «Английский в 
фокусе». Spotlight. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е. и др.(Английский в фокусе) 
9 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., , 
Эванс Вирджиния, Дули Д.. 
Рабочая тетрадь . 9 класс. 
Английский в фокусе. Spotlight. - 
М.: Просвещение, 2019 

Миндюк Н.Г. Рабочие 
программы. Алгебра 7-9 
класс. – М.:Просвещение, 
2016 
Погорелов А.В. 
Программы для 
общеобр.школ. Геометрия 
7-9 кл. – М.Просвещение, 
2017. 

Макарычев.Ю.Н.,Миндюк Н.Г. и 
др."Алгебра 8 кл." М.: 
Просвещение, 2014. 
Погорелов А.В. Геометрия. 
Учебник для 7-9 кл. М.: 
Просвещение, 2013 

Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. 
Рабочая тетрадь. Алгебра . 9 
класс. 2 Ч. – М.: Просвещение, 
2019.  
Дудницын Ю.П. Геометрия. 
Рабочая тетрадь. 9 класс.-М.: 
Просвещение, 2019 

Программа по Всеобщей 
исторнии. 5-9 кл., Вигасин 
А.А., Сороко-Цюпа О.С. - 
М.: Просвещение, 2017. 
Рабочая программа к 
учебникам Е.В. Пчелова, 
П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 
К.А. Соловьёва, А.П. 
Шевырёва «История 
России» для 6–9 классов 
общеобразовательных 
организаций / авт.-сост. Л.А. 

Сороко-Цюпа О.С.Всеобща 
история. Новейшая история. – 
М.: Просвещение, 2014 

Соловьева К.А., Шевырев 
А.П./под ред. Петрова Ю.А. 
История Росии 1801-1914, 9 
класс. - М.: Русское слово, 2016. 
((Инновационная школа).  

 

Сороко-Цюпа .С.,  Сороко-
Цюпа А.О. Всеобщая история. 
Новейшая история. .  9 класс. 
Рабочая тетрадь: 9 – М.: 
Просвещение, 2019. 
Стафёрова Е.Л., Шевырёв А.П. 
История России 1801-1914. 
Рабочая тетрадь, 9 класс. – М.: 
Просвещение, 2019. 

http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
http://my-shop.ru/shop/books/1305403.html?b45=1_1
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Пашкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 
2015. (Инновационная 
школа» 

Боголюбов Л.Н. Рабочие 
программы. 
Обществознание. 5-9 
классы. - М.: 
Просвещение, 2012 

Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая 
Н.И.,  Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание. 9 класс 
(ФГОС). – М.: Просвещение, 
2016.    

Котова О.А., Лискова Т.Е. 
Обшествознание. 9 класс: 
рабочая тетрадь. –М.: 
Просвещение, 2019. 

И.И.Баринова, 
Т.П.Герасимова, 
В.А.Коринская, В.П. 
Дронова и др. .Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. География.   5-
9 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Дронов В.П., Ром В.Я.  
География России. Население и 
хозяйство Учебник для 9 класса. 
– М.: Дрофа, 2016  

Дронов В.П. География. 
Население и хозяйство. Рабочая 
тетрадь. 9 класс. – М.: Дрофа, 
2019 

Сборник рабочих 
программ. Биология 
"Сфера жизни", под ред. 
Сонина Н.И.  – М.Дрофа,, 
2017 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 
Сонин Н.И. Биология. Общие 
закономерности. 9 класс: учеб. – 
М.: Дрофа, 2015 

Цибулевский А.Ю., Захаров В.Б. 
Общие закономерности. 9 класс. 
Рабочая терадь. – М.: Дрофа, 
2019 

Гара Н.Н. Рабочие 
программы. Химия. 8-9 
кл., М.: Просвещение, 
2016. 

Рудзити Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Химия. 9 класс, - М.: 
Просвещение, 2018. 

Габрусева Н.И.  Химия . 9 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2019 

Программы 
общеобразоательных 
учреждений.Физика 7-9 
кл.Автор: 
Е.М.Гутник,А.В.Перышкин. 
М.:Дрофа, 2017. 

А.В.Перышкин. Физика 9 кл. М.: 
Дрофа, 2015.  

Перышкин А.В. Физика. 9 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 
2019 

Программы  
общеобразовательных 
учреждений.Физическое 
воспитаниеучащихся 5-9  
кл. Автор : В.И.Лях. 
М.:Просвещение, 2013. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-
9 класс (ФГОС). – М.: 
Просвещение, 2016. 
 

 

Типовая программа по 
родному (ненецкому) 
языку для 1-9 классов, 
разработанной 
методистами Ямало-
Ненецкого окружного 
института повышения 
квалификации работников 
образования, 

Бармич М.Я.,  Ненецкий язык. 
Учебник для 9  кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019 
Сусой Е.Г. Ненецкая литература. 
Учебник для 9  кл. – СПб.: 
Просвещение, 2019. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Управленческие  
шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 
существующих в школе  
 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 

Написание программы «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

2. Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию  
системы условий 

Наметить конкретные сроки и 
ответственных лиц за создание 
необходимых условий реализации ООП 
НОО  

Написание программы «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 
структуры по контролю за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП ООО.  

1. Распределение полномочий в рабочей 
группе  по мониторингу создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за ходом реализации 
программы «Система условий реализации 
основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 
взаимодействия, обратной связи между 
участниками образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в школе, как для 
учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 
школы 

3. Проведение различного уровня 
совещаний, собраний  по реализации 
данной программы. 

1. Учёт мнения всех участников 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и открытости 
, привлекательности школы. 

Достижение высокого качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администрация 
школы 

4. Разработка системы мотивации и 
стимулирования педагогов, 
показывающих высокое качество 
знаний,  добившихся полной 
реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационной среды для реализации 
образовательной программы 

Профессиональный и творческий рост педагогов 
и учащихся. 

Администрация 
школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого графика по 
созданию системы условий через 
чёткое распределение обязанностей 
по контролю между участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых изменений, 
выполнение нормативных требований по 
созданию системы условий реализации ООП 
НОО. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС. 
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Контроль за состоянием системы условий. 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 
НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 
ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 
действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий 
является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП 
ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием 
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 деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 
отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 
отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 
Контроль за состоянием  системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания 
учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья  учащихся; 
обеспеченность  горячим 
питанием. 

на начало 
учебного года 

 

 

ежемесячно 

Заместители 
директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  
государственных требований  

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 
оператор КПМО 

Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 
среды (ЭОР,  цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 
год 

 

Минимум 2 раза 
в месяц 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Заместитель 
директора, 

учитель 
информатики 

Нормативно-правовое 
обеспечение 
реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 
использование  всеми субъектами  
образовательного  процесса 

Отчёты в УО  Директор школы 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП 

Оценка 
состояния уч. 
кабинетов – 

Директор 
школы, рабочая 

группа 
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образовательного 
процесса 

январь, 
Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - 
август 

Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного  
процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для реализации 
задач  ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота 
их использования  учащимися  на 
индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
сентябрь 
Перечень 
дидактического  
материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

Заместитель 
директора, 

 
3.2.7. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию  необходимой 

системы условий реализации  ООП ООО 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Наличие решения органа Совета ТМКОУ «Усть-Портовская 
средняя школа» о введении в образовательном учреждении 
ФГОС ООО в 9 класе 

Апрель 2019 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

Октябрь  
2017 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения для 5-8 кл 

 февраль – 
март  2018 

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

Апрель  2019 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

Апрель-май 
2019 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками и профессионального 
стандарта 

Ноябрь  2018 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
основного общего образования 

Май 2019 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

Февраль  
2019 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса (например, 
положений о культурно-досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 
центре, учебном кабинете и др.) 

Апрель 2019 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 
— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах получения образования … 

Май - август 
2019 
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II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП ООО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

Январь – 
май 2019 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Май 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 
2019 

III. Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

Март –
сентябрь 
2019 

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

Март-апрель  
2019 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Март-май 
2019 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Май  2019 

5. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательным учреждением к 
проектированию основной образовательной программы 
основного общего образования 

Апрель-май 
2019 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

Март-апрель 
2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Апрель-май 
2019 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

Апрель-май 
2019 

V. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования 

в течение 
периода 

2. Широкое информирование родительской общественности 
о подготовке к введению и порядке перехода на новые 
стандарты 

Май 2019 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной программы 
основного общего образования 

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования 

В течение 
периода 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Август  2019 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по использования ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 
технологий 

 
Май 2019 
 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 
и реализации ФГОС основного общего образования 

Май-июнь 
2019 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы Май-
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введения ФГОС ОУ требованиям ФГОС сентябрь 
2019, далее 
систематиче
ски  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС:  

Май-август 
2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

Май-август 
2019 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС: … 

Май-август 
2019 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами:  

Март-
сентябрь 
2019 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

До сентября 
2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

систематиче
ски 

 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложение 

Договор о предоставлении общего образования муниципальными и 
государственными общеобразовательными учреждениями 

 
п.Усть-Порт                                                                                    «___» ____________20__ г. 
(место заключения договора)                                                                         (дата заключения договора) 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть-
Портовская средняя  школа»  (в дальнейшем — Школа) 
на основании лицензии сер 24Л01 №0002804, выданной Министерством образования 
Красноярского края  «19» февраля  2018 г  (рег.номер 9522-л) на сроком бессрочно  
и свидетельства о государственной аккредитации сер 24А01 №0001315, выданного 
Министерство образования Красноярского края (рег.номер4862 от 08 мая 2018) , срок 
действия  до «27»марта 2026 г., 
в лице директора школы школы   Крылова Владимира Александровича , действующего на 
основании Устава, и Управления образования в лице начальника Управления образования 
Друпповой Татьяны Александровны,  действующего на основании Распоряжения главы 
ТДНМР №459 от «13 » августа  2021   (в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, 
и _____________________________ 
 (вид документа, удостоверяющего полномочия)  

____________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем — Родители) с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
       1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 
обучающегося в        классе 
       1.2. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
общего образования следующих уровней:  начального, основного и среднего общего 
образования                                                                                          

2. Обязанности и права Школы 
        2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 
качественного общего образования следующих уровней общего образования – начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Нормативный срок обучения: начальное общее образование (1-4 классы) – 4 года, 
основное общее  образование (5-9 классы) – 5 лет, среднее общее образование  (10-11 
классы) – 2 года; 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть) 
       Вид образовательной программы: основная  программа,  
       Направленность образовательной программы: общеобразовательная 
       Уровень реализации образовательной программы: базовый 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных 
программ Школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий: 

Пятидневная учебная неделя, 34 учебных недели в учебном году, согласно школьному 
расписанию занятий, начало I смены – 8.30, начало,  продолжительность урока – 45 минут. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и разрабатываемыми Школой Основной образовательной программы   и 
Программы развития школы. 

 2.4 Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
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укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 
договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 
программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 
образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 
охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 
и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 
успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 
результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 
обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, предоставить 
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках 
реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 
Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 
и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о 
намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Муниципалитета 
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 
случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 
государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 
приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 
если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 
выбранной Родителями и обучающимся. 



 

547 

 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 
Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 
выбранном Родителями и обучающимся. 

4. Обязанности и права Родителей 
4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 
том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 
необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-
канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 
деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 
руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 
руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 
претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 
образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 
Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 
семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 
образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 
оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 
различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 
возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 
образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 
основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 
то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 
учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 
проведении проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
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4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную 
и административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 
обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 
установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль 
в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 
нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 
условий настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 
действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 
Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6. Подписи и реквизиты сторон 

           Учреждение          Родители: 
ТМК ОУ «Усть-Портовская средняя школа»                  _______________________________________ 
Адрес нахождения: 647323, п. Усть-Порт,                    _______________________________________ 
ул. Заводская, 15, Таймырский р-н, Красноярский край    (Ф.И.О.  родителей(законных представителей)) 
Директор:  8(39179)4-23-31                                                        _______________________________________ 
Крылов Владимир Александрович                 (место работы, рабочий телефон)   
Зам. Директора по УВР: 8(39179)4-23-01      _______________________________________  
Коломажина Оксана Викторовна                            (адрес фактического проживания) 
                                                                _____   _____________ 
                                                                (домашний, сотовый телефон)   
                                                                                                     _______________________________________ 
Директор                                                                                                        (паспорт: серия, номер) 
ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа»:                           _______________________________________ 
_____________ Крылов ВА 
                                                                                                                                     подписи родителей 
М.П..          

 

 


