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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Мари-Возжайская   средняя общеобразовательная школа име-
ни П.И. Бельского»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт)  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-
ляются:  

 обеспечение выполнения требований Стандарта 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-
вторимости 

Достижение поставленных целей 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 обра-

зования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение 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 образова-
тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-
рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-
турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за-
нятий, 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 выдаю-
щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-
тельных организаций дополнительного образования; 

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

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

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дейст-
вия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-
выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 



  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся, 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 прин-
ципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-
конфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-
чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-
тижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе ос-
воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-
тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-
рывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процес-
са и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-
дого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

ООП ООО МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского» сформирована с учётом психоло-
го-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых толь-
ко совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-
ностью на ступени 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 по-
иск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-
ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—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 пере-
хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекуль-
турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-
ничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-
но-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 
— переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 классы), характеризую-
щемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим ново-
образованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — пред-



  

ставления о том, что он уже не ребёнок, 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 
ребёнка, 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;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пере-

ходного», «трудного» или «критического»;  
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, по-
рождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-
ний, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норматив-
ный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и измене-
нием характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования ново-
образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-
питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования 
 1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования (далее — планируемые результаты)  МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского»  
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспе-
чивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — систе-
мой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, ме-
тапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-
ников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных дейст-
вий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным мате-
риалом, служащим основой для последующего обучения.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  



  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-
ленности 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 представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов. 

 
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литерату-
ра», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Му-
зыка», «Технология», «Физическая культура», «Родной(марийский) язык, «Родная (марийская) литера-
тура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабаты-
ваются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими 
объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользова-
теля в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-
ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладе-
ние которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 
быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме го-
сударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 
уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-
жайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-
тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль-
нейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-
там этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключе-
ния обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-
ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпуск-
ник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы-
пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обу-
чающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов дан-
ного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 



  

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

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

 1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социаль-
но значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-
гического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-
тической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетен-
ции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-
ской 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 деятель-
ности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-
требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-
вывать 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 выделен-
ных 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: регуля-
тивные, 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 деятель-
ности. 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 возможно-

стей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-
чающийся 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, ста-
вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-
тельность шагов); 

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



  

ния задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить 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 пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией. 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 результа-
тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль сво-
ей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-
мого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-
ции 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 выполне-

ния учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности 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 восстановле-
ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 



  

реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, 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 сход-

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

фицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-
лять 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской 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 вероят-
ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

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

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

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (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 (ху-

дожественный 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 познаватель-

ной, 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 окру-

жающей 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 ре-

зультатов 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: 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 ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-
тельности; 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 ком-

муникативной 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 необхо-

димых 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 завер-

шения 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 реше-

ния 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 ре-

шения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-
ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, соз-
дание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык.   

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежа-
щей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социаль-
ной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-
ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-
ской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 
и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-
ние исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-
ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-
мами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, форми-
рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 



  

Предметные результаты  
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной ком-
муникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в за-
висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-
турного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-
скую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуще-
ствление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 
также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последова-
тельности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективно-
сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собст-
венную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (вклю-
чая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-
стей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского ли-

тературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-

нию и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междо-

метий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-
тельных пар и словообразовательных цепочек слов; 



  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-
тельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы тек-
ста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окра-

ски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразова-

ния; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характери-

стика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 
определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложнен-

ной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложе-
ния; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 
норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 
в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 
с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 
основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования ин-
формационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе од-
нозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упот-
ребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного на-
писания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-
ния фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 
словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-
менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-
стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 



  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, опре-

деление места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употребле-

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с дееприча-
стным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструирова-
нии предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связ-
ном тексте. 

 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-
никами, 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 раз-
личных 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 дополни-
тельной 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 зна-
чение 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, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 



  

 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-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 препи-

нания 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 коммуника-
тивных 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 вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.2.Литература.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежа-
щей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социаль-
ной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-
ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-
ской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 
и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-
ние исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-
ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-
мами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 



  

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, форми-
рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны от-
ражать: 

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

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

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

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

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

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицисти-
ческого и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-
претировать 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, фор-

мируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скоб-
ках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже прово-
дить 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 писате-

ля, 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 проблема-

тики 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 интер-
претации 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 про-
екта 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 ка-
ждом 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, словаря-

ми, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографи-
ческими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что фор-
мирование 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 ос-
новных 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 ху-
дожественному 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 эмоцио-
нальное 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 инструк-
цией); 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 ни-
ми. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет 
выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказатель-
ства 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 ис-
пользованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопос-
тавление 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 – расска-
зов, 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 разны-

ми 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 произ-
ведения (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. Чи-
татель, 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 по-
строения 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 «распа-
ковки» 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 чита-
тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний слу-
жат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Опре-
деляя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных зада-
ний и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 
является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать од-
ни 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 чита-
тельской 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. Второй иностранный язык. 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 



  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-
альным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-
ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимиз-

ма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изу-
чению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства полу-
чения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дейст-

вию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоен-
ной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

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

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

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

чевые 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 аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответст-

вии 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 не-
изученных языковых явлений. 

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

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

дельные 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 ау-
тентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

сложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

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

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

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

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

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

зываниях; 
 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, диа-

граммы 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 повествовательно-

го 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, аль-
тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-
ния 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 выска-

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

четания, 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 пре-
делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

сии 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 пре-

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

пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 



  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-
струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-
тивно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повест-
вовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-
тернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 
и восклицательные; 

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

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

зами 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 настоя-

щем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

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

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-
ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-
дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-
водные, относительные, вопросительные; 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосход-
ной 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 бу-
дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Pre-
sent Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

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

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

whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; ei-

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



  

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

be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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

ния 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 материа-

ла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого язы-

ка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных ос-
нов российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосоз-
нания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-
туции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного факто-
ра формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природ-
ными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в ок-

ружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой исто-
рии, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-



  

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 
сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современ-
ных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-
сиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонацио-
нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания совре-
менного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исто-
рического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Рос-
сийском государстве. 

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

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей 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, памят-
ники 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», «метро-
полия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

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

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

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

(6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия 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 пере-
движений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-
ках Средневековья; 

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



  

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-
чительных событиях средневековой истории; 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-
них веков; 

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

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

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

личия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художествен-
ные 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 го-
сударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-
нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 
др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-
гих 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 лите-
ратуре 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 «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-
дами и др.); 

• сопоставлять  развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-
ции 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 материа-

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

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

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



  

1.2.5.5.Обществознание 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных ос-
нов российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосоз-
нания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-
туции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного факто-
ра формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природ-
ными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружаю-
щем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в об-
щественной жизни при решении задач в области социальных отношений 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного общего образо-
вания: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-
ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само-
сознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-
дерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-
ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и соци-
альных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательст-
вом Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спо-
собами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособ-
ности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-
собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-
бытиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-
ственных дисциплин. 
 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды; 
 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 дея-
тельностью 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 межлично-

стных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной 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 осуществ-

лять 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 обще-

ственной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

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

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-
ченную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-
ступков 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 яв-

лениях 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 куль-

туры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной 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 со-

циальные 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 спосо-
бам 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 спо-
собам разрешения семейных конфликтов; 

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

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 



  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении на-

шего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной 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, гарантирован-

ные 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 отноше-

ниях; 
 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 правона-
рушения, проступка, преступления; 

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос-
тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 



  

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-
ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-
ствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребите-

лей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов эконо-
мической 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 источни-

ков 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 полу-
ченные 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, по-

лучаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состоя-

ния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и моде-

ли 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 пове-

дения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 



  

 
1.2.5.6. География 

 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных ос-

нов российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Россий-
ской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природ-
ными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни че-
ловека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окру-

жающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

География: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о геогра-

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современ-
ных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-
няющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и не-
однородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географиче-
ского освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, эколо-
гических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 
в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-
вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уров-
ня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необ-
ходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-
ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче-
ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 
и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких ис-
точниках; 



  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-
ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различ-
ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации геогра-
фической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий проте-
кания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географи-
ческие 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 географиче-
ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-
шую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-
вий 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 явле-
ния, 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 насе-

ления 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 услови-
ям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  ре-
альной жизни; 

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

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-
рий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, 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, харак-
теризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 



  

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по тер-
ритории 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 ха-
рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или зако-
номерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и тер-
риториальную 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 от-
дельных 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, ка-

чества 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 ре-

шения  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 геогра-

фической 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 здоро-

вья 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 гео-
графических знаний в различных областях деятельности; 

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

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях 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, обуслов-
ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 
также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-
нения 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 чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.7. Математика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развива-

ют логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; ов-
ладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных про-
цессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны от-
ражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических откры-

тий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства мате-
матических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, на-
хождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к тре-

бованию или от требования к условию; 



  

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислитель-
ных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 
двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении за-

дач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения мо-
делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содер-
жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 
систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 
реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плос-
кости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наи-
меньшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

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

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный парал-
лелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измере-
ний длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикуляр-
ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 



  

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, пло-

щадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; форми-

рование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых дан-
ных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-
тия; 

решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли зако-

на больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-
дель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-
ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 
условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-
ва; 

. 
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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 



  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-
нейки 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 изме-

рений 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 жиз-

ни. 
История математики 



  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-
жеств; 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 чис-
ло, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-
ных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических за-

дач 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 табли-

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-
сти; 

 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 ус-
ловия 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 реше-

ние задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние 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, рассматри-
вать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахо-

ждение 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, от-
личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

 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 фигу-
рах, 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 изме-
рений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипе-
дов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-
моугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных областей. 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспече-
ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

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

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и яв-
лений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-
держащих 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, раз-
ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-
ратными 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, ко-

рень 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 учеб-

ных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

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

ки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функ-
ции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 



  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-
сия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным под-
счетом 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 учеб-
ных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-
дикуляр, 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 из-
мерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-
гогранников 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 слу-
чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инст-
рументов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоско-

сти. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-
тельного 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 всемир-
ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических за-
дач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-
надлежность, включение, равенство множеств; 



  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние 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 осно-
ве 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, мно-
жество 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 использова 
 нием приемов рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-
тельным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычи-
тание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-
ку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приве-
дение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 



  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или нера-
венств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождествен-
ных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-
ственных 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 квад-

ратных 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, спосо-
бы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чет-
ность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-
ции вида: ky a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 
для построения графиков функций  y a f kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с задан-
ными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская 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 характери-

стикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных предметов. 



  

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 
 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 реше-

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 
  знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от ус-

ловия 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, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые зада-

чи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние 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, рассматри-
вать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахо-

ждение 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 изучен-

ных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изучен-
ными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-
личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

 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 Пас-

каля; 
 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 табли-
цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-
ний; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-
кам, 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 не-

сколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольни-

ков). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характе-
ра и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-
раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять тео-

рему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все дан-
ные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоуголь-
ников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычис-
лений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленно-
сти; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности. 
Геометрические построения 



  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компью-

терных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построе-

ния 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 чис-
ло, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычис-
лять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-
лой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фи-
гур 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 науч-
ных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

1.2.5.8. Информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развива-

ют логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; ов-



  

ладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных про-
цессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны от-
ражать: 

 Информатика: 
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-
дель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-
ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 
условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-
соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-
пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Выпускник научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

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

ления на материальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характери-

стики компьютеров;  
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 



  

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

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

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-
жеств 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, предыду-
щий 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 совре-
менными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графи-
ки, 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 мо-
делью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-
щий 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 управ-
ления 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 за-

дач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программиро-
вания с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 
и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-
граммы 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 строко-

выми 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 раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные систе-
мы, 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, архи-

вировать, «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, удов-
летворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций. 
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 ре-
дакторы, 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 ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соот-

ветствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия ме-

жду 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); позна-
комиться 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 националь-
ные 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 производ-

стве и в научных исследованиях. 
 

1.2.5.9. Физика 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 
научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей сре-
ды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-
предметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 
отражать: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-
ных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения ма-
терии и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (ме-
ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 
как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного уче-
ния о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-
ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 
с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности по-
грешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 
окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 
и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирую-
щих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением получен-



  

ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбере-
жения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энер-
гии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступны-
ми методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, экспе-
римент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными метода-
ми самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа по-
лученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 
 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обо-

рудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-

зическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализи-

ровать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-
тов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-
пользования 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 ис-
пользуются 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, си-

ла, 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 изме-
рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физиче-
ских величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

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

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объясне-
ния; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безо-
пасного 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 доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-
тов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-
ности при проведении прямых измерений; 



  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-
пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-
ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-
держание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-
сти 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 движе-
ние, 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 величи-
ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с исполь-
зованием 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 зако-
ны: 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, инерци-
альная 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, ско-
рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-
рость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-
вать реальность полученного значения физической величины.  

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

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использова-
ния возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического про-
странств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных 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 по-
мощи 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, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещест-
ва,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: ко-
личество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теп-
лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых 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, свя-

зывающие 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 безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-
ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-
ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-
ность 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, электриче-
ский ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную части-
цу, 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, ре-
зистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собираю-
щей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-



  

личины: 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 описа-
нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-
ния; 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 све-
та) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и час-
тота 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 оцени-
вать 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 элек-
тромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных 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 доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-
тов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппа-
рата, так и при помощи методов оценки. 

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

ва 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 физиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-
чины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-
нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо-
мерности 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 тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-



  

блюдения 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 электростан-

ций, 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 звездно-
го неба; 

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

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.10. Биология 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотруд-
ничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реа-

лиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления науч-
но обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-
дач. 

Предметные результаты изучения биологии должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исто-

рически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности че-
ловека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-
тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной ор-
ганизации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологическо-
го мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-
тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью сво-
ему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 



  

местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходи-

мости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-
ращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии в 5 классе  
Обучающиеся узнают:  

  о многообразии живой природы; 
 царство живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные;  
 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
  признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, раз-

витие, размножение;  
 экологические факторы;  
  основные среды обитания живых организмов: водная, наземно- воздушная, почва и живой ор-

ганизм;  
  правила работы с микроскопом; - правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных работ;  
  строение клетки;  
  химический состав клетки;  
  основные процессы жизнедеятельности клетки;  
  характерные признаки различных растительных тканей;  
  строение и основные процессы жизнедеятельности грибов и бактерий;  
  роль грибов и бактерий;  
  основные методы изучения растений;  
  основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие;  
  особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  
  роль растений;  
  происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
  определять понятия: биология. Экология, биосфера, царство живой природы, экологические 

факторы;  
  отличать живые организмы от неживых;  
  пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  
  характеризовать среды обитания организмов;  
  характеризовать экологические факторы;  
  проводить фенологические наблюдения;  
  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных работ;  
  определять понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, хлоро-

пласты, пигменты, хлорофилл;  
  работать с лупой и микроскопом;  
  готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  
  распознавать различные виды тканей  
 давать общую характеристику бактерий и грибов;  
 отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  
  отличать съедобные грибы от ядовитых; 
В результате изучения курса биологии в 6 классе  
Обучающиеся научатся:  
  знать о строении органов цветкового растения, об их видоизменениях;  
  знать зависимость особенностей строения органов цветкового растения от среды обитания;  
  знать об основных процессах жизнедеятельности растений;  



  

  знать о питании растений, взаимосвязи и различие процессов фотосинтеза и дыхания, с ростом 
и развитием растений;  

  знать о способах размножения растений в природе и в сельском хозяйстве;  
  знать об основных систематических группах растений: вид, род, семейство, порядок, класс, от-

дел, царство; об основных признаках покрытосеменных растений, относящихся к различным 
семействам классов однодольных и двудольных;  

  знать о факторах среды и их влиянии на растения, об основных экологических группах расте-
ний;  

  знать, что такое природное сообщество и какие типы сообществ существуют.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
  определять всхожесть семян, правильно высевать семена, создавать условия, необходимые для 

роста и развития растений, проводить искусственное опыление и размножать растения  
  раскрывать роль цветковых растений в природе и жизни человека;  
  распознавать органы цветкового растения и их видоизменения;  
  устанавливать связь особенностей строения органа со средой обитания;  
  раскрывать взаимосвязь организмов в сообществе;  
  выявлять влияние на сообщества факторов живой и неживой природы;  
  объяснять взаимосвязь строения растения с условия ми среды обитания;  
  обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении 

растительного мира;  
  выделять основные признаки растений и определять их систематическое положение;  
  составлять морфологическое описание растений;  
  сравнивать растения разных систематических групп;  
  находить сходство в их строении и на основе этого доказывать их родство. 

 
В результате изучения курса биологии в 7 классе  
Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-
вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных;  
  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  
  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
  Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  
 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов 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;  
  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
  находить информацию о растениях, животных в научно-популярной литературе, биологиче-

ских 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.  

  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 животных на основе нескольких ис-
точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-
тории сверстников;  

  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-
бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 
 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным ор-
ганизмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, закона-
ми, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по ис-
тории становления биологии как науки. 

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

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

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

раза 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 био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-
нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процес-
сах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-
вая 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, живот-

ных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 



  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-
бов) 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 живот-
ных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примерыи 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 жизне-

деятельности; 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 до-

машних 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 ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-
тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращи-
вания 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, эмоцио-
нально-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, орга-

нов 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, инфекци-
онных и простудных заболеваний; 



  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

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

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологиче-
ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз-
недеятельности (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 органи-
зации 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 доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечени-
ях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-
тературе, 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 жиз-
недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-
тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-
стями 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 ок-

ружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 



  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-
машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

зования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-
циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оцени-
вать 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 облас-
ти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

1.2.5.11. Химия 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотруд-
ничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-

вать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реа-

лиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 



  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления науч-
но обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-
дач. 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превра-

щениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком хи-
мии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естест-
вознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явле-
ний живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-
нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопас-
ное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-
ниями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-
симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лаборатор-
ного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологи-
ческих проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступны-
ми методами научного познания, используемыми в химии. 
 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 
знаковую систему химии; 

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

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 



  

 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров 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. Мен-

делеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 
 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», «окисле-
ние», «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, глице-
рин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на ос-

нове их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продук-
тах 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 неор-

ганических 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 средст-

вах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности чело-

века; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необхо-

димость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

1. осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

2. развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отно-
шение художественными средствами; 

3. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-
чивого интереса к творческой деятельности; 

4. формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-
стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-
нию. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетиче-
ского, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способ-
ности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного ос-
воения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 



  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как ма-
териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклор-
ное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-
бежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изо-
бразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 
в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синте-
тических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной-
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-
мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности. 
 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изо-
бражения 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 на-

родные 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 деко-
ративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осущест-
влять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки 
и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

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

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

сии; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных 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 разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 



  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анали-
за 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 ут-

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

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

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

ства, 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 карто-

не; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении 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 воз-

душной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния 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; осозна-

вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента 
в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-
даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж на-
строения, 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 ос-

вещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объем-

ного 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 опреде-

лять 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 изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, 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 собы-

тий 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 наи-

более известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на ис-

торическую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские те-

мы; 
 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, посвя-

щенные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства 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 ху-
дожников-анималистов; 

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

зайна; 
 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 вспомога-

тельные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты 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 ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-

та 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 замы-

сел; 
 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. Фре-

ски. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характери-

зовать 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 характер-
ным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-
ческие 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, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-
ства; 

 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 ма-

териалы 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, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 
ценности, выраженные в главных темах искусства; 

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

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

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

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

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

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

изведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической жи-

вописи; 
 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 плоско-
сти и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и оп-
ределять 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, мону-

ментальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, 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 спектак-

ля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по соз-

данию 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 недоче-

тов 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 компью-
терного 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 ис-
кусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-
ного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-
део-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

1. осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

2. развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отно-
шение художественными средствами; 

3. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-
чивого интереса к творческой деятельности; 

4. формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-
стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-
нию. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного раз-
вития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативно-
го мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлени-
ям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую дея-
тельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-
мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связан-
ной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 
курса. 

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, ро-

мантических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 



  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных про-
изведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

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

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

го творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, 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 ком-

позиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных 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 инст-

рументов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народно-

го 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 му-

зыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-

честве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую 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 осоз-

нания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

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

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

идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые 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 вос-

произведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней 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 ис-

кусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное 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.). 



  

 

1.2.5.14.Технология 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения приклад-

ных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сфор-

мированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогрес-

са; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяс-
нение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-
ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-
хранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-
лами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-
формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержа-
ния 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспекти-
вы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, на-
нотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, на-
нотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных тех-
нологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объясне-
ния с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-
менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе рабо-
ты 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, производ-
ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-
чающихся 

Выпускник научится: 



  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 
в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их ви-
доизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продук-

тах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпола-

гающих: 
o изготовление материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-
ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения пара-
метров технологического процесса для получения заданных свойств материального продук-
та; 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделиро-
вание в информационной среде (конструкторе); 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, пред-

полагающих: 
o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
o обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опы-

та), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии про-
изводства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, техноло-
гических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

o 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: 
o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
o планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 
o разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью матери-
ального или виртуального конструктора). 

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

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



  

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

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

ределения 
Выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор-
мационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, располо-

женные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, ус-
ловиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализаци-

ей 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 сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-
тания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для за-

нятия заданных должностей; 
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-
ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле-
дующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации тех-

нологического процесса; 
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных 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 по-

требностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе харак-

теризуя негативные эффекты; 
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 



  

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окруже-

ния на основе самостоятельно разработанной программы; 
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуа-

ции: 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 техноло-
гической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инст-
рументов; 

 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, профес-

сии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проекти-

рования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержа-

нием проектной деятельности); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематиче-

ской схеме; 
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жи-

лых зданий микрорайона / поселения; 
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовле-

творяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными ис-
точниками различных видов; 

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

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального про-
дукта 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, ха-

рактеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, харак-

теризует профессии в сфере информационных технологий; 



  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, об-
служивающие 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 непола-
док электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 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 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 пер-

спективы ее развития; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, ха-

рактеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 
 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, назы-

вая 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 приме-
рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 
связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
 создает модель, адекватную практической задаче; 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
 планирует продвижение продукта; 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
 проводит оценку и испытание полученного продукта; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логисти-

ческих задач; 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 



  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-
ния) 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 задан-
ными свойствами. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценно-

сти экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в разви-

тии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование по-
требности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 
областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культу-
ры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулиро-
вать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональ-
ной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих заня-
тий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение уме-
ния оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной дея-
тельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досу-
га; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготов-
ленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физиче-
ских качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функ-
циональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-
ленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корриги-



  

рующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 
и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентирован-
ных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования тру-

довых действий; 
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-

способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутом-
ления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про-
странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 
В результате изучения предмета физическая культура в 5 классе  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;  
•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровь-
ем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств лич-
ности и профилактикой вредных привычек;  
•определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных заня-
тий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполне-
ния техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  
•разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направ-
ленность 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении совре-
менного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  
•характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спорт-
сменов, принёсших славу российскому спорту;  
•определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  
•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организа-
ции индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;  



  

•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей на-
правленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможно-
стей собственного организма;  
•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их по-
следовательность 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 возрас-
тными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физи-
ческой подготовкой;  
•взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать по-
мощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 
качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само-
стоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные кон-
троля 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 оздоровитель-
ного массажа.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
•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 фи-
зических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  
•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 прыжках (в высоту и длину);  
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  
•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  
•выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических ка-
честв.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 
нарушений 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 по физической подготовке. 
 
В результате изучения предмета физическая культура в 6 классе  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её разви-
тия, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;  
•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо-
ровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием ка-
честв личности и профилактикой вредных привычек; 
•определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  



  

•разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их на-
правленность 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении со-
временного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  
•характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  
•определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здо-
ровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  
•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-
низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций;  
•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и воз-
можностей собственного организма;  
•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и раз-
витию физических качеств;  
•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенно-
сти их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с воз-
растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных заня-
тий физической подготовкой;  
•взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии фи-
зических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, дан-
ные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
•проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыж-
ных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
•проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови-
тельного массажа.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
•выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повы-
шению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  
•выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  
•выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
•выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упраж-
нений;  
•выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику уме-
ния последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  
•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  



  

•выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивиду-
альных нарушений в показателях здоровья;  
•преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов ла-
зания, прыжков и бега;  
•осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
В результате изучения предмета физическая культура в 7 классе  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её разви-
тия, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;  
•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо-
ровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием ка-
честв личности и профилактикой вредных привычек;  
•определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  
•разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их на-
правленность 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении со-
временного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  
•характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  
•определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здо-
ровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  
•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-
низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций;  
•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и воз-
можностей собственного организма;  
•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и раз-
витию физических качеств;  
•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенно-
сти их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  
•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с воз-
растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных заня-
тий физической подготовкой; 
•взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии фи-
зических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  



  

•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, дан-
ные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  
•проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыж-
ных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
•проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови-
тельного массажа.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
•выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повы-
шению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  
•выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  
•выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
•выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упраж-
нений;  
•выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику уме-
ния последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  
•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  
•выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивиду-
альных нарушений в показателях здоровья;  
•преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов ла-
зания, прыжков и бега;  
•осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
Выпускник научится на уровне ООО:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном общест-
ве; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-
связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формиро-
ванием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со-
вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью осо-
бенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-
делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-
вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, ук-
репления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-
рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-
стей и возможностей собственного организма; 



  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-
ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоро-
вья 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 орга-
низма, 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 освоен-

ных 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 по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-
лении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-
ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-
ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-
низма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-
дения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленно-
сти, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленно-
сти; 

 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 ин-
дивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-
собов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 



  

1.2.5.16. Родной язык. Марийский язык 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-
да; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-
нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" долж-
ны отражать: 

Марийский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-
стей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических кате-
горий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-
ного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-
тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекват-
но ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-
новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-
скими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в рече-
вой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовер-
шенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
         9) знание базовых понятий (язык, устная и письменная речь, диалог и монолог, речевая ситуация, 
текст и др.), структуры языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика, морфология, 
синтаксис), орфографии и пунктуации, основных единиц и грамматических категорий, их взаимосвя-
зи; 
        10) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-
ного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 
         11) знание и соблюдение норм родного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных), правил речевого этикета в устной и письменной речи; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию; 
        12) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю об-
щения; 
         13) совершенствование владения всеми видами речевой деятельности для эффективного взаимо-
действия с окружающими людьми; 
        14) знание и использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



  

        15) развитие посредством языка интеллектуальных и творческих способностей личности в про-
цессе образования и самообразования. 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной раз-
новидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современно-
го марийского литературного языка и речевого этикета; 

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

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

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный 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, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с ак-

центологическими нормами; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы;  
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 
 проводить морфемный анализ слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части ре-

чи и их формы; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 находить грамматическую основу предложения; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 
 опознавать предложения простые и сложные, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 
 проводить синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-



  

нания в предложении; 
 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-
тивных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 
 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 
 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, объявления,  ре-

зюме; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; вла-
деть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-
тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.17. Родная литература. Марийская литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-
да; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-
нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" долж-
ны отражать: 

Марийская литература: 
 осознание значимости чтения и изучения марийской литературы для своего дальнейшего 

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

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений марийской 
литературы, литератур народов России, русской и мировой литературы;  

 воспитание в себе 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; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.д.; 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;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

 способности к пониманию литературных произведений, отражающих разные этнокультурные 
традиции; 

 понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней; 
 умение пересказывать прозаические и драматургические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств марийского языка и цитат из текста; вести диалог на родном 
(марийском) языке, соблюдая нормы марийского речевого этикета; 

 написание изложений и сочинений (в отдельных случаях – эссе) на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих работ, 
рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы марийской литературы как явления словесного искусства; 
формирование эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов на марийском 
языке; понимание марийского языка (слова) в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений; 

 умение при сопоставлении произведений родной (марийской) и русской литератур выявлять их 
сходство и национальное своеобразие, обусловленные особенностями образных систем родной 
и русской литератур, структурными особенностями родного (марийского) и русского языков. 

 Эти общие результаты необходимо конкретизировать и обозначить наиболее важные 
предметные умения, формируемые у учащихся разных классов в результате освоения программы 
по марийской (родной) литературе: 
 определять родовую и жанровую специфику (признаки) художественного произведения (в 

каждом классе – на своем уровне); 
 владеть различными видами пересказа эпических произведений (5 – 7 кл.); 
 определять тематику, проблематику (5–7 кл.), сюжетно-композиционные особенности 

произведения  (6 – 7 кл.); 
 формулировать вопросы по тексту произведения (5 – 7 кл.); 
 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования (5 – 7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произведении, и 

определять их художественные функции  (в каждом классе – на своем уровне); 
 читать выразительно по ролям драматургические произведения (5 – 7 кл.); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 – 9 кл.); 
 различать основные жанры марийского фольклора, понимать значение фольклора как основы 

марийской литературы  (5 – 8 кл.); 
 понимать основы марийского стихосложения (рифма, размер, ритм) (5 – 7 кл.); 
 писать сочинение (эссе) на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта (5 – 9 кл.); 
 подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне); 



  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», «характер», «конфликт»; 
оценивать характер героя литературного произведения (7 – 9 кл.); 

 понимать особенности национального характера в литературном произведении (8 – 9 кл.); 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7 – 9 кл.); 
 участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщениями (7 – 9 

кл.); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

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

 давать общую характеристику художественного мира произведения,  литературного 
направления (8 – 9 кл.); 

 конспектировать литературно-критические статьи, писать аннотации на литературные 
произведения (8 – 9 кл.);   

 понимать основы и сущность художественного перевода (8 – 9 кл.); 
 сопоставлять сюжеты и персонажей литературных произведений; оригинальные тексты 

произведений марийской литературы и варианты их переводов на русский язык (8 – 9 кл.); 
 выделять в художественных текстах перекликающиеся элементы и обнаруживать связи между 

произведениями авторов разных стран и народов, литературных эпох и направлений (8 – 9 кл.); 
 делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя; выявлять особенности языка и стиля писателя (9 кл.); 
 соотносить содержание литературных произведений с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления (8 – 9 кл.); 
 находить общее и особенное в развитии  марийской и русской литератур и литературы народов 

России (в частности, финно-угорских литератур России) (9 кл.); 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как  инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста  (в каждом классе – на своем уровне). 
 
1.2.5.18. ОБЖ  
 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-
сти» должно обеспечить: 
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 исполь-

зовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов 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 характе-
ра; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих 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 жи-

лище 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 ха-

рактера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного 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 по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 
 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 за-
ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-
ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-
дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-
ления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-
дей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лич-

ности, 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; плани-

ровать 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 туристи-

ческих поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления лю-

дей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 
своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  



  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного 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 жизнедеятельно-

сти 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 чрезвычай-

ные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности;  
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедея-
тельности.  
 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
Личностные результаты представлены двумя группами.  
Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 
Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство при-

вязанности и любви к своей родине, гордости за свое Отечество, российский народ и историю России 
(элементы гражданской идентичности; 

Принятие норм нравственного поведения; 
Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в со-

вместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диало-
га или деятельности; 

Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 
Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование цен-

ностей многонационального российского общества; 
Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному краю, своей 

семье; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

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

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе рели-
гиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разной форме; 

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

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

лективного труда; 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 
учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



  

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех-
нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональ-
ной культуре, отдельных традиционных религий России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно; 
знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 
осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
К концу обучения ученик научится: 
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оце-

нивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 
ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 
беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и прак-

тических задач. 
К концу обучения ученик получит возможность научиться: 
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения че-

ловека. 
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 
Работать с историческими источниками и документ 
 
1.2.5.20.  Краеведение. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами учеников, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны и своего родного края; 



  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, к 
своей малой Ролине; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; осознании своей от-
ветственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- уважение к народам Удмуртии и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 
Метапредметные результаты изучения обществознания учениками проявляются в: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рас-

сматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 
подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: использование элементов 
причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; опреде-
ление сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопос-
тавления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-
ных источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую (из тек-
ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познаватель-
ной и коммуникативной ситуации; подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в 
том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседнев-
ной жизни этических и правовых норм, экологических требований; определение собственного отно-
шения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по обществоз-
нанию являются: 

а) познавательные: 
- относительно целостное представление об истории своей малой Родины, ее географического 

положения и природы; 
- знание ряда ключевых понятий об основных исторических объектах; 
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные исторические термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

б) ценностно-мотивационные: 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданст-

венность; 
в) трудовые: 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
г) эстетические: 



  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-
бами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
д) коммуникативные: 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суж-
дения; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в школе  служит основой при разработке  
"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Мари-Возжайская 
СОШ им.П.И.Бельского» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-
рального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-
онных 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 систем-

но-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 ре-
зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 



  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-
претации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результа-
тов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-
можность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник нау-
чится», 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 внутришко-
льного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности обра-
зовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпуск-
ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки каче-
ства образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-
зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (инди-
видуального 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 дру-
га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, на-
блюдения 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 сформирован-
ность 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 уров-
ня. 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 ме-
тодиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся воз-
можна 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 хо-
де учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-
ставляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

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

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисципли-
нарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-
сальные 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 по-

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

ных 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 образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутри-
школьного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строит-
ся на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-
тельных учебных действий. 

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

ной) 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 самостоя-
тельном 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 искус-
ства, 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. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной дея-
тельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организа-
ции.  

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

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

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

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых 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, тематиче-
ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в хо-
де внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 
до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-
собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 

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 опе-
рациями. 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 ос-
воении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-
вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осоз-
нанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-



  

нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-
менные 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 ос-
новой 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 основа-
нием, 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 образователь-
ной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой об-
разовательной 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 тема-
тической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-
ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-
ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным уча-
щимся. 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, рецен-
зии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с класс-
ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-
сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-
ном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 
на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

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

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

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

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-
гогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-
ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-
лификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уров-
не основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триме-
стра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация прово-
дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-
ных 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 вве-
дения 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 даль-
нейшем 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). Экзамены по другим 
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-
ных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образователь-
ной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-
ренней 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 при-
рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-
сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

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

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

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

образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного об-
разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

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



  

2. Содержательный раздел  
основной образовательной программы основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных тех-
нологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-
вана в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и ха-
рактеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также опи-
сания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 
Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образователь-
ного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы. 

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реа-

лизации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе может быть создана рабо-

чая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или ру-
ководителя образовательной организации, или других представителей образовательной организации 
(учителей-предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реали-
зации программы развития УУД.  

 
Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обу-

чающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформиро-
ванного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных технологий 
и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с со-
держанием 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 дея-
тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследователь-
ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-
тов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социаль-
ными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных дей-
ствий 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 требо-
ваний 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 начально-
го 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 школь-
ными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственно-
го общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 
уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам разви-
тия УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте об-
разовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. рабочей 
группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 
коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 
руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 
аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы 
по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 
быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 
задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуаль-
ных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использова-

нием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидае-
мые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации про-
граммы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности содержа-
ния индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педа-
гогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна 
ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных мето-
дических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 
научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа госу-
дарственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается руководи-
телем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и 
внести 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 ука-
занных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 
учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 
так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), ак-
кумулируя 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 усло-



  

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

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет сле-
дующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающими-
ся, 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 межличностно-
го 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 дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдель-
ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне-

урочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно ма-

териале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по раз-
витию 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); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемствен-
ность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 
на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образователь-
ного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-
ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуника-
тивные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных фор-
мах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 
выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществ-
лять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультати-



  

вов, кружков, элективов. 
 

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 (эко-
логия, 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 спо-
собность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-
димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при миними-
зации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, на-
чальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей форми-

рования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реали-



  

зации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 
использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных органи-
заций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-
тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имею-
щего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защи-
та проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на форми-
рование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-
циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-
чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-
нием. 

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, интеллекту-
альные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 
числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 
расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также ха-
рактеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобла-
дающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании несколь-
ких. 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, пред-
ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длитель-
ного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор 
проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться пла-
нировать 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 исследо-
вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-
зультатов; 

 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 образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и ис-
следовательского 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 итого-
вых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскур-
сии 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 исследо-
ваний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круг-

лых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследователь-
ских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, 
а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-
тию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в облас-
ти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 
должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей ин-
формации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повсе-
дневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной органи-
зации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 
им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образова-
тельной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обу-
чающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере фор-
мирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяю-
щие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы 
развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных эле-
ментов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты фор-
мирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  



  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилия-

ми команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регуляр-
ных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
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 харак-
теристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобаль-
ной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского ин-
терфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-
ную 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 расходны-
ми 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 фикса-
ции изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображе-
ний 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 специ-
альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание 
и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации от-
дельных 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, спра-
вочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с исполь-
зованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с ис-
пользованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использова-
ние различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; по-
иск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использо-
вание различных определителей; формирование собственного информационного пространства: созда-
ние системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информа-
ции в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базо-
вых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соот-
ветствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фраг-
ментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуще-
ствление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процес-
сора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-
меру 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 гипертек-
стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; ис-
пользование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информаци-
онных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инст-
рументов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преоб-
разованными 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, классифика-
ционных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-
щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; соз-
дание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных ре-
дакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звуко-
записи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирова-
ния и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информаци-
онных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-
ние информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений со-
держащихся 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); проведе-
ние деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особы-
ми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-
низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-
ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода инфор-
мации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); ис-
пользование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-
ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 



  

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и ис-
следований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 
результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-
струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математи-
ческих моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным ис-
полнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных кон-
структоров; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуаль-
ных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-
ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение зада-
ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); исполь-
зование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 
(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в фору-
мах 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 виру-
сов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; ис-
пользование 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 информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 
вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 
под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-
компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных плани-
руемых 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 ка-
нала 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 Ин-
тернет, 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 основ-
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-



  

новных 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 анализи-

ровать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, 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 плани-
руемых 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; формати-
рование 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 планируе-
мых 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, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ-
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и час-
тотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-
медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возмо-
жен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-
рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-
довании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-
дующим, 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 нау-



  

кам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структу-
ры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-
терным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основ-
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-
тельной 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 ча-

стной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных 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, фор-

мы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 
себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, пре-
подавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 
предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения иссле-
дований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетево-
го взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках органи-
зации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современ-
ные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реа-
лизующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать прове-
дение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных осо-
бенностей и текущей ситуации. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 



  

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми 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, основ-

ной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или уча-

ствовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной програм-
мы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответст-
вии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-
тельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об ус-
ловиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обу-

чающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть уч-

тены следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуют-
ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-
нять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий зада-
чи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-
ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спо-
соба в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей об-
щественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-
ков, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 
внешнего оценивания. 



  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекоменду-
ется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, кри-
териальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образова-
тельной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особен-
ностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
2.2.  Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приво-

дится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего об-
разования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-
грамм учебных предметов. 

Курсивом в  программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 
результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результа-
там освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, вклю-
чённых в ООП ООО.  

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моно-
логическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письмен-
ной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога 
и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межлич-
ностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-
тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочи-
танного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 
речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучаю-
щего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладе-
ние различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного тек-
ста 
(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечённой из различных источников 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, ос-
новная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 
средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информаци-
онной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функцио-
нально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение 



  

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языко-
вых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов раз-
личного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, пуб-
лицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры научного 
(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 
(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Соз-
дание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, распис-
ка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федера-
ции и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу дру-
гих славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского язы-
ка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 
литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства рус-
ского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечест-
венные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 
жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий между литературным язы-
ком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразитель-
ных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система со-
гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых 
и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетикоорфо-
эпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря 
для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 
знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-
сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 
гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 
структуре слова. 



  

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Ис-
ходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 
переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 
пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и 
морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 
словообразования. Определение основных способов словообразования, построение словообразова-
тельных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и со-
гласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Упот-
ребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 
пас- 
сивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диа-
лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 
слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивно-
го запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлеж-
ности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и 
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических слова-
рей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-
странных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности 
Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 
частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагатель-
ного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 
состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и син-
таксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных час-
тей речи. Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтак-
сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное упот-
ребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практи-
ке правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предло-
жения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нерас-
пространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между час-
тями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинён-



  

ные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой ре-
чи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разно-
образных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности упот-
ребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 
правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография 
и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и со-
гласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Упот-
ребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. знаки препинания. Знаки препинания в конце предло-
жения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографиче-
ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 
грамматико- интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использова-
ние правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
2.2.2.2. Литература 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 
(автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе на-
родных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллек-
тивное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 
песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. 
Устное народное творчество(развитие представлений). 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новелли-
стические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 
«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 
полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель 
житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжеству-
ет, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изо-
бразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 



  

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 
Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле 
в сказках о животных и бытовых сказках.  
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление пред-
ставлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариа-
тивность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть 
временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 
на родной земле. 
Теория  литературы. Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 
литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе 
два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория ли-
тературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII ве-
ка: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о басно-
писце (детство, начало литературной деятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья 
под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. 
д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучитель-
ный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие 
об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-
сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и 
жестокость. Герои баллады. 
Теория  литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта(детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые лю-
бовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людми-
ла» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пуш-
кинского произведения.«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставле-
ние с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представле-
ния). 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантасти-
ческое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 
сюжет произведения. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-
фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изо-
бражением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 



  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обы-
денное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство ииначало литературной деятельно-
сти, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сраже-
ния (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами ря-
дового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговор-
ных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, ал-
литерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литератур-
ной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и ли-
рического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) По-
этические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные моти-
вы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. 
Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельно-
сти).Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характе-
ристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе 
народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-
сти). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 
и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие пред-
ставлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радост-
ная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красо-
ты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 
два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 
лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные 
представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени перво-
начальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь 
в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настрое-
ния  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 



  

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 
«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и буд-
ни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 
и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к бед-
някам.Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дур-
ные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (на-
чальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация 
картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. 
А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 
и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 
языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 
различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». 
Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать ме-
сяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 
русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (на-
чальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятель-
ности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотво-
рение природы в его воображении счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельно-
сти). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Откры-
тие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 
«Ради жизни на Земле...»Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая те-
ма произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Про- 
кофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Горо-
да и годы».Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэти-
ческого восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Кон-
кретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 
русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 
как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя со-
хранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 
Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненны-
ми обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и ки-
ноискусстве. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 
фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 
Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 
любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчи-
ков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отноше-
ниях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 
реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 
умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, 
вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — сме-
лость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труд-
нейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни север-
ного народа. 
 
ШЕСТОЙ КЛАСС 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Спо-
собы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле-
ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольк-
лора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная муд-
рость. 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: по-
словицы и поговорки, загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исто-
рических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория  литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕК 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление тру-
да и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного 
языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни 
«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в дости-
жении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и не-
умелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глу-
хого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 



  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 
красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 
Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные осо-
бенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожида-
ние домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 
как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сю-
жетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль слу-
чая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. 
Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправед-
ливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (на-
чальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство 
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три 
пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в ли-
рике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, ана-
пест) размеры стиха (начальные представления). 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, любознатель-
ность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в ду-
ше поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 
— символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб че-
ловека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завеси-
ла...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лири-
ке Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак-
тер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения приро-
ды. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 
красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фе-
та. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представле-
ний). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины под-
невольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрас-
ной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в сти-
хотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закреп ление понятия). Диалог. Строфа (начальные пред-
ставления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, соз-
даваемый 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 источ-
ник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Вес-
на, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представле-
ний). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. 
Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 
вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 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 неё в годы 
жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравст-
венные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь 
(начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. 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, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В гор-
нице». 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 и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 
стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 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 незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла 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 на-



  

рода. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное серд-
це», «радостная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым 
ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 
Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 
героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены вой ны и мирной жизни. Стихия 
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитро-
умие) 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 ис-
тинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские рома-
ны. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию прав-
ды 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 на-
граду 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 цивилизован-
ной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и муд-
рая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как вели-
чайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь ха-
рактеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение 
к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцаре-
ние Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народно-
го 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 на-
роду, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Ки-
евского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собирате-
ли. (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 предста-
вители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая осно-
ва сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 
Роль гиперболы в создании образа героя. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Были-
на. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные пред- 
ставления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 
Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 
разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 
(развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравст-
венные 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 уважительного от-
ношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и её 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 времён в своём стремленьи...», «На 
птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости сво-
боды творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. 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». Особенно-
сти композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспро-
изведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монасты-
ре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде ле-
тописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет буду-
щим поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рас-
сказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения 
в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистиче-
ское в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 



  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашни-
кова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его го-
товность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображае-
мому. 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 её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знако-
мым гармоничным звукам, 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 это-
го противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы 
в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (разви-
тие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, ав-
торское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображе-
нии пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тур-
генев 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 Тру-
бецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуж-
дёнными 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). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Исто-
рическая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 
«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 
рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные по-
роки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного твор-
чества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотно-
шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступ-
ков. 
Теория  литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-
повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писа-
теле. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия расска-
за. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Раз-
мазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 



  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-
ния, миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого кре-
стьянина. (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» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и харак-
теров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для 
внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как сред-
ство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 
отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, добро-
та, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, 
его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 
людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины при-
роды, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта. 
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах войны (обзор)Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Геро-
изм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-
этов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 
и др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетиче-
ские и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступ-
ка. «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 ин-
дивидуальное 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 литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 



  

Теория литературы. 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 XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 
Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем време-
ни. Светлая грусть переживаний. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 
пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к исто-
кам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 
расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образ-
ности аварского поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливо-
сти и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 
окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская ли- 
тература. 
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-
торжимом единстве на фоне круговорота времён 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 воз-
вышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы. Рея Брэдбери как выражение стремле-
ния уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 
Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народ-
ной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице ме- 
телица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. 
Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. По- 
этика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О поко-
рении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред-
ставлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 
подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особен-
ности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных со-
бытий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои —крестьянские и ку-
печеские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 
суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой 
сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литера-
туры (начальные представления). 



  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 
комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика ко-
медии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые ха-
рактеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произ-
ведении. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирики баснописец. Краткий рассказ о пи-
сателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответствен-
ности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум совре-
менниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — осно-
ва народной 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 
Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пуга-
чёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и на-
родное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом 
труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече-
ственную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирова-
ние 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 в «Истории Пугачёва». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (на-
чальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и во-
площение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романти-
ческий герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 
человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопос-
тавления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представле-
ния), 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 современ-
ной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 
Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеоб-
разие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хле-
стаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ре-
марки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ «ма-
ленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Пе-



  

тербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 
силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литера-
туры в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «Исто-
рия одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю поряд-
ки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные об-
разы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничест-
во. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 
образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представле-
ний). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в общест-
ве. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-
вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе по-
ступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (разви-
тие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы последние 
милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-
дыш»; 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 (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных 
её 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 стихотво-
рении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма 
на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 
разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современ-
ность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 
с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Все- 
общая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение историче-
ских событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического пове-
ствования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и ворот- 
ник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реаль-
ности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь наро-
да на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 



  

Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — 
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 ли-
тературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литера-
турной критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления). 
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 др. Лириче-
ские и героические песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-вооду-шевляющий ха-
рактер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Род-
ное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Руб-
цов. «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 произве-
дениях поэтов Русского зарубежья о родине. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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 Шек-
спира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира -«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 
сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 
эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия 
в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства 
героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
 
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование по-
требности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятель-
ности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 
разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 
Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 



  

земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения 
в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема не-
справедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 
его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и по-
эзии в творчестве Г. Р. Державина. 
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 лите-
ратуры. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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: сю-
жетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, ро-
ковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-
ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленитель-
ный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представ-
лений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий 
как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персона-
жей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность раз-
вязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К Чаадаеву», «К мо-
рю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 
быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 
нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза дру-
зей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских моти-
вов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лири-
ке. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содер-
жания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 
сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 
Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 
Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 
века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное на-
чало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. От-
ражение их нравственных позиций в сфере творчества. 



  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 
как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». Обзор содер-
жания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о не-
заурядной личности. Главные и второстепенные и герои. Особенности композиции. Печорин — «са-
мый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Пе-
чорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 
«ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основ-
ные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, 
но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 
«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одино-
чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 
сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лер-
монтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания. 
Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», но-
вый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеоб-
разие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. По-
эма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комиче-
ском и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в со- 
ответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 
насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» 
— жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фанта-
зиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Дос-
тоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные цен-
ности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской лите-
ратуре 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 XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 
России.Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 
любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествова-
ния. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали 
в характеристике героя. 
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. 
Приём гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 
рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 



  

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 
понятия). 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. 
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 
русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и 
без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы 
поэта. Образ родины в поэзии Блока. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не пла-
чу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род ная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведе-
ний поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художест-
венный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люб-
лю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, слово-творчества. Мая-
ковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нра-
вится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая 
стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна 
в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 
лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 
вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит 
подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представ-
лений). 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 
XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 
с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Тол-
стой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сур- 
ков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Забо-
лоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, 
мысли, настроения человека. 
 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика. Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в сис-
теме человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лири-
ками. Традиции античной 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 сотворённого земным человеком). 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 
эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: моно-
логи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — 
«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гума-
ниста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 
века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как веч-
ный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 
эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Про-
лог на небесах», «У городских ворот», «КабинетиФауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Грет-
хен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 
зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 
Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 
жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо- став-
ления 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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 
ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 
Гёте и русская литература. 
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее 
лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 
деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; 
эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-
ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Алле-
гория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

2.2.2.3. Английский язык 
Содержание  учебного предмета. 
Предметное содержание речи 
 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) 
и учебном аспектах иноязычной культуры.  
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг 
по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки.  



  

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы 
мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  
Досуг и увлечения.Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Му-
зей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные 
жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаме-
нитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.   
Здоровый образ жизни. Спорт.Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Люби-
мый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  
Школьное образование.Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 
Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен.  
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подро-
стков. Работа и обучение за рубежом.  
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  
Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной 
стране. Языки, роль английского /русского языка в мире.  

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества 
часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, представлено в таблице  

Тематическое сообщение  
 

Распределение материала по классам. 

Я, моя семья и мои друзья. Меж-
личностные отношения.  
Мои друзья и совместное время-
препровождение. Друг по пере-
писке. Черты характера. Внеш-
ность. Одежда. Мода. Модные 
тенденции. Магазины и покупки.  
Взаимоотношения в семье. Со-
вместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы мебе-
ли, предметы интерьера. Работа 
по дому  

5 класс 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по до-
му. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в ма-
газине игрушек.  
6 класс  
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Чер-
ты характера. Взаимоотношения.  
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Ра-
бота по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор су-
вениров в магазине.  
7 класс  
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.  
Работа по дому: помощь родителям.  
8 класс  
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 
Школьная форма.  

Досуг и увлечения.  
Виды отдыха. Путешествия и 
туризм. Каникулы. Любимые 
занятия в свободное время. Му-
зей, посещение музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: знамени-
тые писатели и их произведения, 
литературные жанры, предпоч-
тения подростков в чтении. Те-
атр, посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: знамени-
тые композиторы и их произве-
дения, популярные исполнители, 
музыкальные стили  

5 класс   
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 
частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 
России и городов мира. Экскурсия по Лондону.  
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубеж-
ного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.  
6 класс  
Занятия в свободное время.  
7 класс  
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.  
Посещение музея.  
8 класс  
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешест-
вия по Британии.  
9 класс  
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Лите-
ратурные жанры.  
Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Вы-
бор книги в качестве подарка.  
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 



  

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 
произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты.  

Здоровый образ жизни. Спорт.  
Здоровые привычки/правильное 
питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. Паралим-
пийские игры  

6 класс  
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внеш-
ность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 
жизни.  
8 класс  
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто за-
ботится о здоровье.  
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеуроч-
ное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралим-
пийские игры.  

Школьное образование.  
Типы школ в Британии, США и 
России, сходства и различия в 
системах образования. Школь-
ные предметы. Внеклассные ме-
роприятия. Международные 
школьные проекты и междуна-
родный обмен  

5 класс   
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 
Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концер-
ты.  
6 класс  
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.  
7 класс   
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой долж-
на быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и меж-
дународный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  
9 класс  
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах об-
разования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.  

Мир профессий.  
Послешкольное образование. 
Выбор профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство под-
ростков. Работа и обучение за 
рубежом  

6 класс   
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 
будущей профессии.  
9 класс  
Популярные и перспективные профессии.  
Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и 
поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 
Необычные профессии.  

Человек и окружающий мир.  
Погода. Любимое время года. 
Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. На-
циональные парки и заповедни-
ки. Благотворительные органи-
зации и их деятельность  

5 класс  
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. По-
мощь инвалидам и пожилым людям.  
6 класс  
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Лю-
бимое время года.  
7 класс  
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. На-
циональные парки и заповедники. Благотворительные организации и их дея-
тельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 
благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым  
людям и инвалидам.  
9 класс  
Благотворительные организации и мероприятия.  

Средства массовой информации.  
Пресса, радио, телевидение и 
Интернет  

5 класс  
Правила безопасности при пользовании Интернетом.  
9 класс  
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 
Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет.  
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.  

Страны изучаемого языка и 
родная страна.  
Географическое положение, на-
селение. Столицы и крупные го-
рода. Достопримечательности. 
Национальные праздники и зна-
менательные даты. Обычаи и 

5 класс  
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.  
Известные люди.  
Любимые праздники. Местные праздники.  
7 класс  
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой го-
род: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света.  



  

традиции. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую 
культуру.  
Особенности повседневной жиз-
ни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране.  
Языки, роль английско-
го/русского языка в мире  

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.  
8 класс  
Географическое положение, население.  
Достопримечательности.  
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рож-
дественские/новогодние традиции. Королевские традиции.  
Представления людей из различных стран о Британии и британцах.  
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 
стране изучаемого языка и в родной стране.  
9 класс  
Место страны в мире, достижения мирового уровня.  
Достопримечательности.  
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль англий-
ского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА  
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание 
учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и 
навыки пользования ими.  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 
диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуа-
цию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 
классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-
жания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от ком-
муникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирова-
ния — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-
риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирова-
ния — до 1,5 мин. 

 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 



  

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-
ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нуж-
ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотво-

рение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школь-
ников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или не-
сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой пере-
работки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 
текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

 
Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. Правильное написание изученных слов. Правильное использование зна-
ков препинания 9точки и восклицательного знака) в конце предложения. 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивно-
го овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной шко-
лы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные 
слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы словообразования 
(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной общеобразовательной школе 
Основная общеобразовательная школа  
 
 

УМК  
“English-5”  

УМК  
“English-6”  

УМК  
“English-7”  

УМК  
“English-8”  

УМК  
“English-9”  

Всего  

 108  202  205  223  223  961  



  

Продуктивная  
Рецептивная  88  86  126  113  121  534  
Общий лексический 
запас  

196  288  331  336  344  1495  

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
• существительных  -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility),  -ness (kindness),  -ship (friendship),  -ist (optimist), -ing 
(meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant),  im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov-
ing);  -ous (dangerous),  -able/-ible (enjoyable/responsible),  -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 
• прилагательное + существительное (blackboard); 
• местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия: 
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play); 
• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и об-
ратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 
явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употреби-
тельных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эк-
вивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределен-
ных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилага-
тельных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомст-
во с новыми грамматическими явлениями.    Нераспространенные и распространенные простые пред-
ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold. It's 
five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, 

if, because, that'swhy, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) инереаль-

ногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;  Conditional III — If 
she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме. 
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 



  

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Contin-
uous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 
Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 
would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различе-

ния их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прила-
гательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 
less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме 
(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные место-
имения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 
high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

5 класс  
1. Имя существительное  
притяжательный падеж имён существительных  
 
2. Артикль  
артикли с устойчивыми выражениями  
 
3. Имя числительное  
составные числительные  
числительные для обозначения дат и больших чисел.  
4. Местоимение  
неопределённые местоимения и их производные.  
 
5. Глагол 
видовременнаяформа Present Simple сглаголамиto see, to hear, to know, to understand, to think идр., 
которыенеупотребляютсяв Present Progressive);  
видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий  
видо-временная форма Past Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных пред-
ложениях;  
видо-временная форма Present Perfect в утвердительных, отрицательных и вопросительных пред-
ложениях;  
модальные глаголы  
 



  

6. Наречие  
выражения частотности  
 
7. Предлог  
предлоги места и направления  
предлоги времени  
 
8. Простое предложение  
распространённые простые предложения;  
порядок слов в повествовательном предложении  
 
9. Сложное предложение  
сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.  
 
6 класс  
1. Имя существительное  
исчисляемые и неисчисляемые существительные;  
особые случаи образования множественного числа  
притяжательный падеж имён существительных  
 
2. Артикль  
неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существи-
тельными, с существительными, обозначающими профессии.  
 
3. Имя прилагательное  
степени сравнения прилагательных  
 
4. Имя числительное  
числительные для обозначения дат и больших чисел.  
 
5. Местоимение  
указательные местоимения  
неопределённые местоимения и их производные;  
количественные местоимения  
местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных.  
 
6. Глагол 
оборотthere was/there were;  
 
видовременная форма Past Perfect в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.  
7. Простое предложение  
вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему).  
 
8. Сложноепредложение 
сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhen, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, 
if;  
условные предложения: (Conditional I).  
 
7 класс  
1. Имя существительное  
существительное в качестве определения  
 
2. Артикль  
3. Имя прилагательное  
образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам  



  

прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting);  
прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д.  
 
4. Имя числительное 
количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools).  
 
5. Местоимение  
местоимения most/most of, both;  
возвратные местоимения.  
 
6. Глагол 
глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;  
форма глагола c окончанием -ing  
неопределённая форма глагола в конструкциях:  
сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let  
прилагательное + неопределённая форма глагола  
-инфинитив в качестве определения  
страдательный залог с неопределённой формой глагола  
неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;  
глагольные идиомы  
вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа  
 
7. Наречие  
наречия, образованные с помощью суффикса -ly  
наречия, совпадающие по форме с прилагательными  
наречия high/highly,  
степени сравнения наречий, включая исключения;  
место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении.  
 
8. Сложное предложение  
прямая и косвенная речь;  

сложноподчинённые предложения с придаточными:  
– определительными с союзными словами who/that/which/whose;  
– дополнительными с союзом that.  
8 класс  
1. Артикль  
артикли с названиями национальностей и языков.  
 
2. Глагол  
видо-временная форма Present Perfect Progressive в утвердительных, отрицательных и вопроситель-
ных предложениях;  
глаголы в страдательном залоге в Present Perfect  
модальные глаголы и их эквиваленты;  
глаголы в Present Perfect после модальных глаголов  
конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола»  
конструкция I wish  
глагольные идиомы.  
 
3. Предлог 
предлогby.  
 
4. Союз 
союзы(however, (al)though).  



  

 
5. Простое предложение  
вопросительные предложения (разделительные вопросы  
 
6. Сложное предложение  
сложноподчинённые предложения:  
– с придаточными условия с союзом if: (Conditional II);  
– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении.  
 
9 класс  
1. Местоимение  
местоимения (all, every, each).  
 
2. Глагол  
видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о распи-
сании, графике, заведённом порядке  
оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт 
в будущем  
«объектный падеж с причастием настоящего времени»  
словосочетания с формами на -ing, -ed  
 
3. Союз  
союзы сочинительные  
союзы подчинительные  
 
4. Простое предложение  
вопросительные предложения (альтернативные вопросы  
 

1. Сложное предложение: 


согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, пове-
лительных предложений;  
сложноподчинённые предложения с придаточными:  
– условия с союзом if: (Conditional III);  
– целиссоюзамиsothat, so;  
– уступительнымиссоюзамиthough, although, however;  
– подлежащими(Who wrote that story remained unknown.).  

 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь-

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в прове-

дении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-
ной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-
формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 



  

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жес-

там и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-
ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-
ми, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-
ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро-
вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-
срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими уча-
стниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие ино-

язычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для про-
должения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обу-
чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общать-
ся на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, кото-
рые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпред-
метных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  



  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоот-
ношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, па-
мятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и ми-
ровую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва-
нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, про-
читанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Про-
должительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным по-
ниманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентич-
ных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 



  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-
ной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-
прашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявле-

ние, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школь-
ников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных тек-
стах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото-
рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-
ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых язы-
ковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-
ных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь-

ность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение по-

желаний (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правиль-
ного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутст-
вия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочета-
ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 



  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-
стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повество-
вательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Ис-
пользование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множествен-
ном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 
местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производ-
ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наи-
более употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модаль-
ных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро-
ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (по-
словицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-
ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-
дающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых про-
изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по-
мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таб-
лиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-
рями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-



  

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
2.2.2.5. История 

5 класс 
Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 
мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по 
годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особен-
ности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (сто-
летие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Глава 1 . Первобытные собиратели и охотники. 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древ-
нейшего 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 соро-
дичей. 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. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяй-

ства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приру-
чение 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. Изобре-
тение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к сосед-
ской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преоб-
разование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от перво-
бытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собира-
тельства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Глава 3. Счёт лет в истории. 



  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в исто-
рическом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Глава 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и при-

родные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объеди-
нению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 
Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают нало-
ги. 

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 во-
енные. 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 Тутан-
хамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 
Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского ис-
кусства 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. Шко-
ла подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 
инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители зна-
ний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строи-
тельство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фа-
раонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Глава 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. Ир-

ригационное (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 баш-
ни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клино-
пись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 
Мифы IIсказания 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. Ко-
лонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, за-
нятия 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 выво-



  

дит 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 филистим-
лянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 
Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 
железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ас-
сирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих 
держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Нине-
вия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 
книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирий-
цах. 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 нало-
гообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Глава 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималай-

ские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие ороси-
тельного 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: Перио-
ды 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 ланд-
шафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к стар-
шим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 
наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные вой-
ны, расширение территории государства ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 
Деспотия ЦиньШихуана. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологиче-
ские свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. 
Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Глава 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в раз-

резе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая 
роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Ми-
фы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 
Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее гре-
ческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской вой-
ны. 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, троян-
ском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей нахо-
дит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Распра-
ва с женихами. Мораль поэмы. 



  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 
верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Ми-
фы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спар-

та, 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. На-
растание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Со-
лона. 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 спартанца-
ми Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — воен-
ный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартан-
ское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побере-
жья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие меж-
полисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным на-
селением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Да-
рий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где заро-
дилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых 
дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о зна-
менитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 
героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 
юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторже-
ние персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев 
и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сраже-
ние. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром су-
хопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликра-
та». 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах вла-

сти 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. Ке-
рамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Хра-
мы 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 гимна-
сиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Те-
атральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Те-
атральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представ-
лений. 



  

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 сорат-
ники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Глава 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремле-

ние Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, 
сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора от-
ношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией незави-
симости. 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 про-
странства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Ма-
кедонское, 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. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эл-
линистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 
Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ран-
ним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые прави-
тели 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. Реше-
ние 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. 

Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средизем-

номорье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 
тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в За-
падном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государст-
ва. 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. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе по-

сле 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 восстав-
ших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших 
рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената не-
бывалым 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 единолич-
ную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Ги-
бель 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 Ок-
тавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окон-
чание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превраще-
ние Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского фило-
софа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить рим-

ские 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 вос-
стание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 
Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные 
нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Цар-
стве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего из-
бранника. 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 строи-
тельство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в про-
винциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектур-
ный 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. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 
императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 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. На-
ёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 
готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Ала-
рихом — 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 пере-
стала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 
Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 
Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

6 класс 
История средних веков. 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройст-

во. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-
данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Герма-
нии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отноше-
ний в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Сред-
невековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импера-
торы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-
вых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские орде-
ны. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-
ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 
XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и па-
дение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место рели-
гии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-
ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Ран-
нее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: им-



  

перии, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроб-
ленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Восто-
ка. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-
ния. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История России.  

                             От Древней Руси к Российскому государству  
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего зем-
леделия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-
ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 
этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отноше-
ния с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками ев-
ропейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполи-
тическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 
Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Рус-
ская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-
зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-
падной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроноло-
гия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 



  

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало хра-
мового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 
культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздаль-
ская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 
права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Се-
веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский со-
бор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского на-
шествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Нев-
ский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Дон-
ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских за-

воеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-
действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Фео-
фан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Мо-
сквы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Тве-
ри. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Пере-
мены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 
дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Ус-

тановление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-
си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 



  

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-
риоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
7 класс 
История Нового времени . 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономиче-
ское и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внут-
реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-
пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движе-
ния. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение ре-

волюции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый по-
рядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 
XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-
ционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-
вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и 
их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культу-
ры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 
XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
 
 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
 
Россия в 16 в. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление велико-
княжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 
княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 
государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреж-
дений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 
управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  



  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-
теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – форми-
рование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». При-
соединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 
состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожже-
ние Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ор-
дена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Ду-
ховенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного каза-
чества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государе-
вой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Му-
сульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Раз-
гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противо-
речивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 
в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строи-
тельство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 
«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
Смутное время 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Полити-
ка Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. 
и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-
ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский дого-
вор 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 Смолен-
ска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и со-
жжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 
«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-
хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-
бовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-
той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени.  



  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эконо-
мического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 
Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской вла-
сти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 
соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 
Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Рус-
ская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостни-
чества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Сте-
пана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным насе-
лением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты 
с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 
состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семе-

на Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 
и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 
быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-
ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 
Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-
пись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в россий-
ской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-
ния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязатель-

ного предмета в 5-9 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предме-

ты» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литерату-



  

ра», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории Рос-
сии.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Исто-
рия» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 
общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности ис-
торических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обу-
чающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 
месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические собы-
тия и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, тер-
риториальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источ-
ником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 
процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного мно-
гообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толе-
рантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и ху-
дожественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещест-
венных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и других стран в 
различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наи-
более значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические вер-
сии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 
сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локаль-
ную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школь-
никами своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей сво-
его края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, храните-
лей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 
образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколе-
ния гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 
внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-
1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечест-
ва. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость во-
енными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в дру-
гих областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по ос-
воению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества 
на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали на-
чала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, тра-
диции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что ис-
тория России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 
страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии 
и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 
полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие наро-
ды нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 



  

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 
этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 
взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и дру-
гих связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в соста-
ве Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность 
от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое раз-
витие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской об-
щероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, пре-
жде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, фор-
мирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской актив-
ности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, науч-
ные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, обще-
ства взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, тра-
диций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной исто-
рии. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 
времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, 
кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь россий-
ской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического раз-
вития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим 
и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 
факторы. 

История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источ-

ники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего зем-
леделия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской пра-

родине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-
ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 
этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отноше-
ния с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками ев-



  

ропейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполи-
тическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 
Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Рус-
ская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные свя-
зи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, За-
падной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хроноло-
гия.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 
о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало хра-
мового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 
культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздаль-
ская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 
права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Се-
веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский со-
бор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского на-
шествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 
Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Нев-
ский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Дон-
ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 
Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 
системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  



  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских за-
воеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-
действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Фео-
фан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 
Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 
Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Мо-
сквы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Тве-
ри. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Пере-
мены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 
дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Ус-

тановление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-
си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-
риоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоедине-

ние Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление велико-
княжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 
княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 
государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреж-
дений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 
управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мя-
теж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 
значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 
кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – форми-
рование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». При-
соединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 
состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожже-
ние Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ор-
дена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Ду-
ховенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного каза-
чества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государе-
вой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Му-



  

сульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Раз-

гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противо-
речивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 
в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строи-
тельство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 
«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Полити-

ка Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. 
и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Лич-
ность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский дого-
вор 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 Смолен-
ска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 
национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и со-
жжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 
«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Ми-
хаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-
бовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполи-
той. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономи-

ческого потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 
Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской вла-
сти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 
соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 
Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внут-

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 
Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Рус-
ская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостни-
чества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Сте-
пана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным насе-
лением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты 
с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 



  

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 
Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семе-

на Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 
бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 
и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 
быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 
быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-
ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 
Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живо-
пись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в россий-
ской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влия-
ния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значе-
ние. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы ме-
таллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 
создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 
подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управле-
нии страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к ку-
печеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и об-
ластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 



  

Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведо-
мости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 
наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архи-
тектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамб-
леи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развле-
чениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховни-
ков» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 
в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Лик-
видация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 
Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещен-

ный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уло-
женной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 
Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губерн-
ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «пер-
венствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 
Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинско-
го гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Рос-
това-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колони-
стов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 
по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, госу-
дарственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 
своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в эко-
номике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 
работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные систе-
мы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-
карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внеш-
ней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительст-
вом Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казаче-
ства, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и разви-



  

тие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатери-
ны II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 
стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 
России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий раз-
делы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курлян-
дии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 
Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведе-
ниях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепо-
стных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Ма-
сонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художни-
ков, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 
историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовен-
ство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Россий-
ская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 
девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Москов-
ский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Пе-
тербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 
столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия ху-
дожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобра-
зительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 
оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 
престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  



  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный коми-

тет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная вой-
на 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его реше-
ния. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 
г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 
Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: центра-
лизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образо-
вании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Офици-
альная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюро-
кратии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 
вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Па-
рижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало желез-
нодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 
торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 
русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географиче-
ские экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и 
в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 
буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах импе-
рии. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-
казская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 
дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немно-
гих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организа-
ций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 



  

 Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формирова-
нии независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофи-
лы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 
А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 
мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Во-
енные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 
вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контр-

реформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 
Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университе-
тов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Кон-
сервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упро-
чение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьян-

ское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Тех-

нический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 
часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 
знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-
строительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Та-

тары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение раз-
личных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Россий-
ской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. На-
циональные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Жен-
ское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либера-



  

лизм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппо-
зиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. На-
роднические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 
«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распро-
странение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышлен-

ное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-
бирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный ка-
питал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-
вых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 
городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 
этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оп-

позиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профес-

сиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стач-
ка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лиде-
ры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Пра-
вомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воору-
женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 
и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 
социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Обществен-
ный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение рос-
сийского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным общест-
вом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской фило-
софской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
 
Всеобщая история 



  

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая кар-

та. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и заня-

тия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-
нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к сосед-
ской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 
завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чи-
новники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 
Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Раз-
витие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 
Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общест-
венное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 
Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединен-
ного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-
личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования 
древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 
и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, рефор-
мы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспита-
ние. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-
греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литера-
тура. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-
пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление гос-
подства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импе-
раторской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и рас-
пространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 
варвары. Падение Западной Римской империи. 



  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Ци-
церон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройст-

во. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-
данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Герма-
нии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 
общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отноше-
ний в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Сред-
невековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импера-
торы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-
вых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские орде-
ны. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-
ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 
XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и па-
дение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место рели-
гии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-
ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Ран-
нее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: им-
перии, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроб-
ленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Восто-
ка. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования населе-
ния. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-



  

номические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономиче-
ское и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 
Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внут-
реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-
пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движе-
ния. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение ре-

волюции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый по-
рядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 
XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-
ционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-
вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и 
их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культу-
ры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 
XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Па-

дение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 
1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консерва-
тивных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образо-
вание единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуа-
лизм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 



  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад держа-
вы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восста-
ния. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внут-
ренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный во-

прос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального ми-
ра. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-
жав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Ур-

банизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 
и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская револю-
ция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

2.2.2.6. Обществознание 
5 класс 

Введение 
Глава I. Человек. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, 

со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 
Глава II. Семья. 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под-

ростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ 

жизни. 
Глава III. Школа. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного об-

разования. 



  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Уме-
ние учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики (одно-

классники). 
Глава IV. Труд. 
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка.  
Глава V. Родина. 
Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История госу-

дарственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Граж-

данственность. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей 

любой национальности. 
Итоговое повторение и контроль. 

 
6 класс 

                                 Социальная сущность личности  
                                 Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 
жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.  Люди с ограничен-
ными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 
личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 
роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 
подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Тендер как «социальный пол». 
Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

                Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспи-

тание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в 
малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные конфлик-
ты. 

7 класс 
 

Регулирование поведения людей в обществе 
 

       Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 
Правила  этикета  и  хорошие  манеры. 
 Права и обязанности  граждан. Права и свободы человека и гражданина  в  России,  их   гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и  защиты  прав  и  свобод  чело-
века   и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей. Особенности правового статуса  несовершеннолетних. 



  

 Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в об-
ществе.  Закон  и  справедливость.  Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Воен-
ная служба. Важность подготовки к исполнению  воинского  долга.  
 Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования общества и чело-
века. Общеобязательная и специальная  дисциплина.  Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисципли-
на, воля и самовоспитание. 
 Виновен  — отвечай.  Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослуш-
ный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершен-
нолетних . 
 Кто стоит на страже закона.  Правоохранительные органы Российской   Федерации. Судебные 
органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов госу-
дарственной  власти  и  граждан 

Человек в экономических отношениях 
 
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производите-
ли 

Мастерство работника.Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная  плата  и  стимулирование   труда.  
Взаимосвязь количества и качества труда.  Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые тех-
нологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль про-
изводителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Усло-
вия успеха в предпринимательской деятельности. Этика  предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. 
Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама  в  современной   
экономике.  
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика современ-
ной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи. Обязательные    и    произвольные  расходы. 
Принципы рационального ведения домашнего  хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  
 

Человек и природа  
 
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности челове-
чества. Проблема загрязнения окружающей  среды. Охрана природы. Цена безответственного отно-
шения  к  природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, направ-
ленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной  деятельности.  

 
2.2.2.7. География 
 
5 класс 
Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы.  Явления  природы.  Че-

ловек  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 ме-

тод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю  
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие гео-

графы древности. Географические     открытия    Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путеше-

ствие. Открытие Австралии. Открытие   Антарктиды. 



  

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и по-
морами. «Хождение за три моря».  Освоение Сибири. 

Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных областей 
Земли. Космический экологический     мониторинг. 

Практические работы №1, 2. Как люди открывали землю. Открытия русских путешест-
венников. 

Земля во Вселенной  
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых  о  Вселенной. Сис-
тема мира по   Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления  о  Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной  Галилео  Галилеем.  
Современные  представления  о  строении Вселенной. 

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 космо-
навт Земли — Ю. А. Гагарин. 

 
Виды изображений поверхности Земли  
Стороны  горизонта.  Горизонт.  Стороны горизонта. 
Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая   карта. 
Практические работы №  3, 4. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

Построение простейшего плана. 
 
Природа Земли  
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.  Движе-

ние  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. 
Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная 

зона и безлесные пространства. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства.  Образование  почвы.  Зна-

чение почвы. 
Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. Как сбе-

речь    природу? 
 
Население Земли  
Расселение человека по планете. Расселение человека.  Образование  рас.  Этносы.  Язы-

ковые семьи. 



  

Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение численности населения 
Земли. Страны мира на политической     карте. 

 
 
ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСC.  
Виды изображений поверхности Земли  
ПЛАН МЕСТНОСТИ 
Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. За-

чем 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. Аб-
солютная высота. Горизонтали  (изогипсы).  Профиль   местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка.    Полярная    съемка.    
Маршрутная  съемка. 

Практикумы.  1.  Изображение  здания  школы  в    масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 
ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры  Земли.  Глобус   —  модель  

земного  шара.    Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды геогра-
фических 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 долгота. Географические координаты. Географиче-
ская широта. Определение географической широты. Географическая  долгота.  Определение  
географической   долготы.   Географические  координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах вы-
сот и глубин отдельных точек.  Шкала  высот  и глубин. 

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  
ЛИТОСФЕРА  
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.  Изучение  зем-

ной 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 источ-
ники 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 океа-

на. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 
рельеф  дна  Мирового океана. 

Практикум. 5. Составление описания форм рельефа. 
 
ГИДРОСФЕРА  
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической  воды.  Соленость.  Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы  и  отливы.  Океанические  

течения. 



  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Исполь-
зование 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. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикум. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение  атмосферы.  Изучение  атмосферы. 
Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Как нагревается воздух? Измере-

ние температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные темпера-
туры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой  ход  температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение го-
да. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмо-
сферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров.  
Как  определить  направление  и  силу  ветра?  Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 
насыщенный и не насыщенный  водяным  паром.  Относительная  влажность.  Туман   и об-
лака. Виды атмосферных  осадков.  Измерение  количества атмосферных осадков. Причины, 
влияющие на количество  осадков. 

Погода. Что такое погода? Причины изменения погоды.Прогноз погоды. 
Климат.  Что  такое  климат?  Характеристика  климата. Влияние климата на при-

роду 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 господству 
ющих ветров. Зависимость климата от  океанических  течений. Зависимость климата от вы-
соты 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. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие орга-
низмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских ор-
ганизмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на земные обо-
лочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.  Географическая  оболочка  и 
биосфера. 

Природа и человек. Влияние природы на жизнь и здоровье  человека.  Стихийные  
природные   явления. 

Практикум. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
 
ГЕОГРАФИЯ. 7  КЛАСС 
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы   накопления   знаний   о  Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. Другие   источники   
информации.   Методы    географии. 

Практические работы. 1. Описание и нанесение на контурную карту географических 
объектов одного из изученных маршрутов. 2. Группировка карт учебника и атласа по 
разным признакам. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  



  

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы земной 
коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта  строения  земной  коры.  
Сейсмические пояса. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины разнообразия 
рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. Закономерности 
размещения крупных форм рельефа на поверхности  Земли. 

Практическая работа. 3. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков 
материков и описание по ним рельефа одного из  материков;  сравнение  рельефа  двух  
материков  с выявлением причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и 
их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении климатиче-
ских поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Влияние  
климата  на  человека  и  человека  на климат. 

Практические работы. 4. Характеристика климата по климатическим картам. 5. 
Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических условий ма-
терика для жизни  населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Воды 

Мирового океана. Водные  массы.  Схема  поверхностных течений. 
Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских ор-

ганизмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном     и су-
шей. 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  
Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической  оболочки.  Круговорот  веществ  и энергии. 
Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). Территори-

альные и аквальные ПК. Природные,  природно-антропогенные  и  антропогенные   ПК. 
Природная   зональность.   Понятия   «природная  зона «широтная зональность», 

«высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения при-
родных зон на Земле. 

Практическая работа. 6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление ма-
териков с самыми большими ареалами  таких ландшафтов. 

Раздел II. Население Земли. 
Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего ос-

воения человеком Земли. Изменение численности населения  во  времени.  Переписи населе-
ния. Факторы, влияющие на  численность  населения. Размещение людей  на  Земле.  Плот-
ность  населения,  карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный   при-
рост   населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Кар-
та народов мира. Миграции этносов.  Языковые  семьи.  Мировые  и  национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие «хозяйст-
во». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от природных условий 
и исторического этапа развития человечества. Культурно-исторические   регионы  мира. 

Практические работы. 7.Определение и сравнение различий в численности, плот-
ности и динамике населения отдельных материков и стран мира. 8. Моделирование на 
контурной карте размещения  крупнейших  этносов  и  малых  народов, а также крупных 
городов. 

Раздел III. Океаны и материки  
ОКЕАНЫ  
Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, при-

родные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана природы  



  

океанов. 
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из 

океанов.  Природные  богатства. Характер хозяйственного использования океанов. Необхо-
димость  охраны  природы. 

Практические работы. 9. Выявление и отражение на контурной карте транспорт-
ной, промысловой, сырьевой, рекреаци- онной и других функций океана (по выбору). 10. 
Описание по картам и другим источникам информации особенностей гео- графического 
положения, природы и населения одного из больших островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  
Общие особенности природы южных материков. Особенности географического  положе-

ния  южных  материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних 
вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения   природных  зон. 

АФРИКА 
Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка.  Географическое  поло-

жение  и  его  влияние  на  природу  Африки.  История  исследования  Африки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины разме-

щения равнин, нагорий и гор    на материке. Закономерности размещения месторождений по-
лезных   ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие особенности 
климата материка. Распределение температур воздуха и  осадков.  Климатические  пояса Аф-
рики. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
природы зон (растительность, почвы,  животный  мир). 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. Эко- логиче-
ская   карта  Африки. 

Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. 
Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 
формирования  политической  карты Африки. 

Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный регион 
Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйст-
венной деятельности. Краткое описание стран региона. Памятники Всемирного культур-
ного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион Аф-
рики, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. Население.  
Страны. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое  положение и состав территории. 
Особенности рельефа — наличие  разломов  земной  коры.  Высотная  поясность.  Сложность 

этнического состава. Природные условия и природные богатства. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие чер-

ты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень  
изменения  природы  человеком.  Страны  региона. 

Практические работы. 11. Характеристика и оценка климата отдельных террито-
рий Африки для жизни людей. 12. Определение по картам природных богатств стран 
Центральной Африки. 13. Определение по картам основных видов деятельности на-
селения стран Восточной или Южной Африки.14. Оценка географического положения, 
планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. Краткая история открытия и исследова-
ния. Особенности рельефа. Размещение месторождений   полезных  ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата ма-
терика. Климатические  пояса и области. Особенности внутренних    вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зо-
нальности в размещении природных  зон.  Своеобразие  органического  мира. 



  

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 
Виды хозяйственной деятельности по использованию  природных  богатств.  Экологические 
проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия   
ЮНЕСКО. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История открытия и 
исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной деятельности. Стра-
ны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия  ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, населения и 
его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности гео-

графического положения  материка.  Культурно-исторический  регион  Латинская Америка.  
Вклад  зарубежных  и  русских  исследователей в изучение природы и народов Южной     
Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм рельефа 
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полез-
ных   ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 
климатов материка. Климатические пояса  и  области.  Реки  как  производные  рельефа и   
климата  материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 
зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, раз-
мещение по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская 
Америка.  Политическая  карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое 
положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность эт-
нического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы 
и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные 
виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. 

Практические работы. 16. Описание природных особенностей и природных бо-
гатств, различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; географиче-
ского положения крупных городов одной из стран востока континента. 17. Вы явление 
основных видов хозяйственной деятельности населения  Андийских стран. 

АНТАРКТИДА 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Особенности 

географического положения материка. История открытия и современные исследования  Ан-
тарктиды.   Уникальность   природы   материка  и факторы, ее определяющие. Проявление 
зональности в природе  континента.  Международный  статус   Антарктиды. 

Практическая работа. 18. Определение целей изучения южной полярной области 
Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. 

Общие черты рельефа, климата  и  природных  зон.  Древнее  оледенение материков. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования    Северо-Западной    Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений   
полезных  ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 
климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. 
Климатические пояса и области. Реки как производные  рельефа  и  климата  материка. 



  

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 
Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы под 
влиянием   хозяйственной   деятельности   человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика Ка-
нады (природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные   парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 
природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по терри- то-
рии. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники Всемирного куль-
турного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Со-
став территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из  стран. 

Практические работы. 19. Установление по картам основных видов природных бо-
гатств Канады, США и Мексики. 20. Выявление особенностей размещения населения в 
пределах каждой страны, а также географического положения, планировки и внешнего 
облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ  
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географиче-

ского положения материка. Вклад русских исследователей в изучение  Центральной  Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии  от  рельефа  других  мате-

риков.  Области   горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы 
рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,  формирующие  климат  ма-
терика.  Изменения  климата   при движении с севера на юг и с запада на восток. Климатиче-
ские пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость  от  рельефа  и климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 
Евразии. Особенности природы  зон основных климатических поясов. Высотные пояса  в  го-
рах  материка.  Освоение  природных  зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический состав 
населения Евразии.  Страны. Состав региона Северная Европа.  Приморское  положение  
стран.  Комплексная  характеристика  стран   региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-
культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные 
богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень  изменения  природы  чело-
веком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и 
природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 
Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно- исторический регион Восточная 
Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его хозяйственная  
деятельность.  Степень  изменения  природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 
региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Населе-
ние. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. 
Этнический и религиозный  состав населения. Своеобразие природы стран региона. При- 
родные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-
культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. 
Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных 
стран. Этнический и  религиозный состав населения. Своеобразие природы  стран  региона. 
Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 
Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенно-



  

сти природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная  характери-
стика Индии. Природные богатства страны.  Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные особен-
ности региона. Географическое положение и природа  Индонезии.  Природные  богатства. 
Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах    региона. 

Практические работы. 21. Составление «каталога» народов Евразии по языко-
вым группам. 22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 
Европы, связанных с работой в океане. 23. Сравнительная характеристика Великобрита-
нии, Франции и Германии. 24. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 
признакам. 25. Составление описания географического положения крупных городов Ки-
тая, обозначение их на контурной карте. 26. Моделирование на контурной карте разме-
щения природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом  
Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность  гео-

графической  оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической  
оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние 
природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью чело-
века.  Необходимость   международного   сотрудничества   в использовании природы и ее    
охраны. 

Практические работы. 27. Моделирование на карте основных видов природных бо-
гатств материков и океанов. 28. Составление описания местности: выявление ее геоэко-
логических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; на-
личие памятников природы и  культуры. 

 
ГЕОГРАФИЯ. 8  КЛАСС 
 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей стра-

ны? Знакомство с учебником,   атласом. 
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России.  Особенности  географического  положения  России. 
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ре-

сурсы морей. Экологические проблемы  морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени  в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала 
XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII  в.  Исследо-
вания  XIX—XX  вв.  Роль Русского географического общества в изучении и освое- нии  тер-
ритории  России. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 
Определение поясного времени для различных  пунктов России. 

 
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа  России  и  их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологи-

ческой 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    иско-
паемых. 



  

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность чело- 
века. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строе-
ние, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
От чего зависит климат нашей страны. Климато- образующие факторы. Влияние  гео-

графического  положения  на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подсти- лающей   
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  
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зави-

симость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные  явления,  связанные  с река-
ми. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера Рос-
сии. 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 образова-
ния. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности че-
ловека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, свя-
занные  с водой. 

 
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  
Образование почв и их разнообразие. Образование почв.   Основные   свойства   почв.   

Разнообразие почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые,   кашта-
новые,   светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От че-
го нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 
Почвы  родного  края. 

Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 
почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
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. Запо-
ведники  и  национальные  парки  России.  Растительный    и  животный  мир  родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресур-
сы.  Особенности  размещения  природных  ресурсов. 



  

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и жи-
вотного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение 
роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие    природных    территориальных    

комплексов    (ПТК). 
Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы  морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арк-

тические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, смешан- ных 
и широколиственных лесов,  лесостепей.  Безлесные  зоны на юге России: степи, полупусты-
ни и     пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высот-
ная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и вы-
соты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 
России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов 
на территории России. 

 
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. Исто-

рия освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и про-
блемы их рационального   использования. 

Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности 
природы Крыма. Природные комплексы  Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологи-
ческое строение и полезные ис- копаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 
Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 
Кавказа. 

Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, исто-
рия освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Эко-
логические  проблемы  Урала. 

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического положе-
ния. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия  
их  освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности    географического    положе-
ния.    История    освоения   Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной 
Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. При-
родные ресурсы Восточной Сибири   и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности при- роды Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Вос-
тока. Природные уникумы. Природные  ресурсы  Дальнего  Востока,  освоение  их челове-
ком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из ре-
гионов России. Прогнозирование изменений   природы   в   результате   хозяйственной  
деятельности. 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 
природных регионов. 

 
Раздел III. Человек и природа  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихий-



  

ные 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 ланд-
шафты. 

Рациональное   природопользование.   Охрана природы. Значение географического про-
гноза. 

Россия на экологической карте мира. 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 гео-
графической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологиче-ского  
кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 
ресурсов двух регионов России. 14.Характеристика экологического состояния одного из 
регионов России. 

 География. 9 класс. 
Введение. Что изучает социально-экономическая, или общественная география 

России. 
Географический взгляд на Россию: разнообразие территории,  уникальность  гео-

графических объектов. 
Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России  
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  
Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной 

территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории. Рос-
сийская зона Севера. Оценка  запасов  природных ресурсов на территории России. Государ-
ственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Россий-
ской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни 
(масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения Рос-
сии. Географическое положение как фактор развития   хозяйства. 

Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория стра-
ны. Положение России  в  двух частях света и между трех океанов. Особенности экономико-
географического положения  России  на  разных  уровнях. Потенциальные и реальные выго-
ды транспортно-географического положения России. Различия транспортно- географическо-
го положения отдельных частей страны. Сложность геоэкономического и геополитического 
положения России. Положение России в системе цивилизационных районов мира. Россий-
ская цивилизация. Особенности эколого-географического    положения. 

Административно-территориальное 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, оборон-
ному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Феде-
рация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-
территориальные  образования. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России с дру-
гими странами. 2. Анализ административно-территориального деления России. 

 
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы рас-

селения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 
Формирование и заселение  территории  Русского и Российского государства в XVI—XIX   
вв. 



  

Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи на-
селения в России.  Особенности естественного движения населения в России. Динамика рож-
даемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. 
Прогнозы изменения численности   населения  России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Воз-
растно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и опреде-
ляющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского  населе-
ния  России.  Соотношение  возрастных  групп  населения  России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупней-
шие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация 
народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 
Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных  религий. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Го- рода и поселки городского ти-
па. Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение го-
родов по территории страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотно-
шение городского  и  сельского  населения.  Сельские  населенные  пункты. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его 
оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость 
населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные раз-
личия в уровне занятости  населения.  Перспективы  развития  рынка    труда. 

 
Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение на-

селения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. Направ-
ленность миграций в России, их влияние на жизнь  страны. 

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические 
особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень заселен-
ности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение  населения  в  зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастно-
го состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного дви-
жения  населения  России. 

 
ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и ме-

тоды его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые ком-
плексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классифи-
кация историко- экономических систем, регионы России  с  преобладанием  их  различных  
типов. 

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. 
Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные 
кластеры. Перспективы развития науки и   образования. 

 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительно-

го комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группи-
ровка отраслей по роли и назначению. Проблемы   российского  машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система  факторов  размещения  
машиностроения.   Ведущая   роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специа-
лизации и  кооперирования  на  организацию  производства  и  географию  машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. При-
чины неравномерности размещения    машиностроительных   предприятий. 

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топлив-

но-энергетический баланс. Основные  проблемы  российского ТЭК. 



  

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово- дов. 
География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной    и газовой промышленности на ок-
ружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности.  Угольная 
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве Рос-
сии. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окру-
жающую 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. Перспек-
тивы развития электроэнергетики. 

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России. 
 
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА  
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные 

и нетрадиционные конструкционные   материалы,   их  свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — ос-

новные особенности  концентрации, комбинирования, производственного процесса и  влия-
ние  на  окружающую  среду;  новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 
Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География ме-
таллургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии 
на окружающую среду.  Перспективы  развития   отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Фак-
торы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные метал-
лургические базы и  центры.  Влияние  цветной  металлургии  на  окружающую  среду.  Пер-
спективы  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 промышлен-
ных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важ-
нейших  отраслей  химической  промышленности. Химические базы и химические комплек-
сы. 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 пред- при-
ятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития   отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отли-
чия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы    и сельскохозяйственные угодья, 
их  структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назна-
чение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Пер-
спективы развития земледелия.  Отрасли  животноводства, их значение и география. Пер-
спективы 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  
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. Транс-
портные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размеще-
ние населения  и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомо-
бильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы   развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транс-
порта. 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 ок-
ружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного 
транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспек-
тивы развития.  Трубопроводный  транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Разви-
тие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жи- 
лищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влия-
ние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География  
рекреационных районов. 

 
Раздел II. Характеристика географических районов России  
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  
Районирование России. Районирование — важнейший  метод  географии.  Виды  рай-

онирования. 
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специа-

лизация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная  части  России.  Экономические  районы. 

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования   России. 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положе-

ния. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-
экономическом  развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического раз-
вития. Характер поверхности территории. Природные  ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и 
доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли про-
мышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сель-
ское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  разви-
тия. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический 

и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная струк- 
тура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие 
отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические  памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав района. Особенности 
развития его  подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности геогра-
фического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  География 
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населе-



  

ния, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лес-
ная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические  про-
блемы.  Основные  направления   развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и  жизнь  населения. Геогра-
фия природных ресурсов. 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. Культурно-
исторические памятники района. 

Население. Численность и динамика численности  населения. Размещение населе-
ния, урбанизация и города. Санкт- Петербургская агломерация. Народы и религии, 
традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли про-
мышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сель-
ское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  разви-
тия. 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и эко-

номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Особенности географии природных ресурсов: Кольско- Карельская   и   Тимано-Печорская   
части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы   и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспек-
ты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района 
в социально-экономическом пространстве страны. 

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
Европейского  Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико- географическое положение, его влияние на природу. 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 от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной  организации.  Сельское  хозяйство.   
Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 
промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  разви-
тия. 

ПОВОЛЖЬЕ  
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 хо-
зяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машино-
строение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хо-



  

зяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  развития. 
УРАЛ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и эко-

номико-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 от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли про-
мышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положе-

ния. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-
экономическом  развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко- географические    этапы    форми-
рования    региона.    Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий ком-
бинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 
Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы  развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и эко-

номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский  подрайоны: различия в рельефе и ресурсной    базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 
миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны за-селения и 
зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 
проблемам населения.  Народы  и  религии,  традиции  и  культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и 
Обь- Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления  развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйст-

ве России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяй-
ство и жизнь населения  Характер  поверхности территории. Климат. Внутренние воды.  
Природные  зоны.  Природные  ресурсы. 

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. Ведущие отрасли про-
мышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие произ-
водства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, хими-
ческая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйст-

ве страны. Физико-и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяй-
ство и жизнь населения. Характер  поверхности территории. Климат. Внутренние воды.  
Природные  зоны.  Природные  ресурсы. 

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 от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли про-
мышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-



  

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 
Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-
блемы. Основные направления  развития. 

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и 
Восточной Сибири. 

 
2.2.2.8. Математика  
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как 

в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), 
так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 
линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», ко-

торый не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 
математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Эле-
менты множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмно-
жеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множест-

ва.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противно-

го. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над вы-

сказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  
Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значе-

ние цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 
запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математи-

ческая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного дейст-
вия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 



  

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практи-

ческие задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с при-
менением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифмети-
ки. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразова-
ние алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 
кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 
кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и непра-

вильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 
дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятич-
ные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отноше-

ний при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 
арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выраже-

ние отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, гео-

метрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 



  

Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстоя-
ние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направле-

нии, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Примене-
ние дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отре-

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометриче-
ских фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 
отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Гра-
дусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновели-
кие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирами-
да, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогран-
ники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение сим-

метричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Де-

сятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 



  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в геометрии.Сравнение иррациональных 
чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разно-
сти.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умно-

жение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных вы-
ражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знамена-
телю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 
степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 
корня.  

Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейно-

го уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравне-

ния. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 
Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 
решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество 
корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Урав-
нения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены перемен-

ной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 
Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как гра-

фическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, ме-

тод сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 



  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенст-

ва (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравен-
ства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: ли-

нейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 
системы неравенств. 

Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наи-
большее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение ко-
эффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-
данными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 
знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции ky
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 
функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций ky a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последо-

вательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего 
члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометри-
ческая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотноше-

ния объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 



  

доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор ва-

риантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 
методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение инфор-
мации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 
дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности 
в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 
события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с по-
мощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 
сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испыта-
ния. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 
событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 
Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в со-
циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных си-
туациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 
тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и се-

кущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёх-
угольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 



  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 
граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, ко-
нусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фале-

са. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Гра-

дусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометри-
ческие функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометри-
ческих соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, форму-
лы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Тео-
рема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подо-

бие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение век-

тора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 



  

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. По-

требность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравне-
ний степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-
гебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бер-
нулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. По-
строение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 
числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Лу-

ны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 
Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
2.2.2.9. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  ин-

формационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации, 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления 
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изу-
чаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 
представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и на-
учных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-
пьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 
 

Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обрабо-

таны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия че-
ловеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 
данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботи-

зированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление 



  

об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители ин-
формации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Супер-
компьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность сим-

волов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информа-

ции, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 
Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однознач-
ного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина ко-

дирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позици-

онных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы запи-
си чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натураль-
ных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из деся-
тичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцате-
ричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Ко-

личество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические зна-

чения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое ум-
ножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 



  

логических выражений. Приоритеты логических операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 
законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (элек-
тронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 
Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная верши-
на (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 
минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 
Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 
по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управле-
ние исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словес-
ного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в 

том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экс-
периментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 
данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и со-

ставные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после вы-
полнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгорит-

мических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, веществен-

ные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Дву-
мерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 



  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 
программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чер-
тежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их реше-
ния: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 
представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 
общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгорит-
ма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 
помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выпол-
нение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 
по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 
большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных дан-
ных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 
объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 
характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютер-

ного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литера-
турного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе 

с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст ро-

мана «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 
наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических 
процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изме-
нений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Дело-

вая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 



  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделе-
ние, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обра-
боткой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппара-
тов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: вы-
деление, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, пла-
ны, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи ме-

жду таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение за-

просов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справоч-
ные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техноло-
гии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Се-
тевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физиче-
ских экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их об-
работки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности получен-

ной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивиду-
ального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 
компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономи-
ческие, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 
Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стан-
дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфави-
тов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 
Интернет и др.). 

  

2.2.2.10. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомле-
ние обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженер-
но-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений 
о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися об-
щих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллек-
туальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучаю-
щиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, уме-
ниями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро-
вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 



  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экспери-
менты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических яв-
лений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 
система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физи-
ки в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движе-
ния и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномер-
ное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый за-
кон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньюто-
на. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо-
метр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 
другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движе-
ния. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 
природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Возду-
хоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 
звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в га-

зах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 
молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превраще-
ния энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидко-
сти и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 



  

Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, ре-
активный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых ма-
шин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических заря-

дов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек-
трического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электри-
ческое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие электрического 
поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрическо-
го тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагре-
вательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 
Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заря-
женную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индук-
ция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свой-
ства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на живые организ-
мы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного рас-
пространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фо-
кусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 
приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 
Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 
звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Сол-

нечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 
Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 
Лабораторные работы по физике 

7 класс 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 
4. Измерение массы тела на рычажных весах.  
5. Измерение объема твердого тела.  
6. Определение  плотности вещества твердого тела. 
7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 



  

8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 
9. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы. 
10. Измерение давления твердого тела на опору. 
11. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
13. Выяснение условия равновесия рычага. 
14. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 
8 класс 

 
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
2. Измерение относительной влажности воздуха. 
3. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
4. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7. Регулирование силы тока реостатом. 
8. Измерение сопротивления  проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
9. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  
10. Сборка электромагнита и испытание его действия.     
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
12. Исследование зависимости углов преломления и отражения от угла падения света. 
13. Получение изображений при помощи линзы. 

 
9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины 

его нити. 
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины. 
5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
Проведение прямых измерений физических величин  
1. Измерение размеров тел.  
2. Измерение размеров малых тел.  
3. Измерение массы тела.  
4. Измерение объема тела.  
5. Измерение силы.  
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  
7. Измерение температуры.  
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  
9. Измерение силы тока и его регулирование.  
10. Измерение напряжения.  
11. Измерение углов падения и преломления.  
12. Измерение фокусного расстояния линзы.  
13. Измерение радиоактивного фона.  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвен-



  

ные измерения)  
1. Измерение плотности вещества твердого тела.  
2. Определение коэффициента трения скольжения.  
3. Определение жесткости пружины.  
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
5. Определение момента силы.  
6. Измерение скорости равномерного движения.  
7. Измерение средней скорости движения.  
8. Измерение ускорения равноускоренного движения.  
9. Определение работы и мощности.  
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  
11. Определение относительной влажности.  
12. Определение количества теплоты.  
13. Определение удельной теплоемкости.  
14. Измерение работы и мощности электрического тока.  
15. Измерение сопротивления.  
16. Определение оптической силы линзы.  
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жид-
кости, ее независимости от плотности и массы тела.  
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.  
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 
влияющих на протекание данных явлений  
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.  
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  
6. Исследование явления электромагнитной индукции.  
7. Наблюдение явления отражения и преломления света.  
8. Наблюдение явления дисперсии.  
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.  
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 
виде графика или таблицы.  
12. Исследование зависимости массы от объема.  
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скоро-
сти.  
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.  
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение за-
данных соотношений между ними). Проверка гипотез  
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.  



  

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении прой-
денному пути.  
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводни-
ков напряжения складывать нельзя (можно).  
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  
 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  
6. Конструирование ареометра и испытание его работы.  
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  
10. Конструирование электродвигателя.  
11. Конструирование модели телескопа.  
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  
13. Оценка своего зрения и подбор очков.  
14. Конструирование простейшего генератора.  
15. Изучение свойств изображения в линзах.  

2.2.2.11. Биология 
 5 класс 
Введение  
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Влияние деятельности человека на природу, 
ее охрана. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблю-
дение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Отличи-
тельные признаки живого и неживого.   
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 
наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления ор-
ганизмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 
Растительный и животный мир родного края.  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Клеточное строение организмов 
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов (лу-
па, световой микроскоп). Растительная клетка. Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка цито-
плазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 
питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».   
Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р № 1 «Устройство лупы и рассматривание с её помощью клеточного строения растений».  
Л/р № 2 Устройство светового микроскопа и приёмов работы с ним» 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
№ 3 «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом» 
Л/р № 4 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом пластид, движения цитоплаз-
мы в клетках листа элодеи» 
Л/р № 5 «Рассматривание  под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тка-
ней» 



  

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Бактериальная клетка.  Разнообразие бактерий, их рас-
пространение в природе.  Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями.  Значение работ Р.Коха и Л.Пастера. 
Царство Грибы  
 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спо-
рынья) 
Лабораторные и практические работы 
Л/р № 6 «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 
Л/р №7 «Строение плесневого гриба мукора»  
Л/р № 8 «Строение  дрожжей» 
Царство Растения 
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика расти-
тельного мира. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль  в биосфере. Охрана расте-
ний.  Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 
споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветко-
вые), отличительные особенности.   
Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р № 9 «Строение зеленых водорослей» 
Л/р № 10 «Строение мха» (на примере местных видов) 
Л/р № 10 «Строение мха» (на примере местных видов) 
Л/р № 11 «Строение спороносящего хвоща и спороносящего  папоротника» 
Л/р №12 «Строение хвои и шишек хвойных растений» (на примере местных видов) 
Л/р № 13 «Строение цветкового растения» 
 
6 класс 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Семя. Строение семян однодольных и двудольных растений. Корень. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Ткани растений. 
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побе-
га. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки и их строение. Вегетативные и 
генеративные почки. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкова-
ние листа. Микроскопическое  строение листа. Видоизменения листьев. Строение и значение стебля. 
Микроскопическое строение стебля. Многообразие стеблей. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Плоды и их классификация. Распространение 
плодов и семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположе-
ние их на стебле. 
Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р. №1 «Строение семян двудольных 
Л.р. 2 «Строение семян однодольных растений» 
Л.р №3 Стержневая  и  мочковатая  корневые  системы. 
Л.р. №4 «Корневой чехлик и корневые волоски» 
Л.р. №5 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 
Л.р. № 6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 
Л.р. № 7 «Строение кожицы листа» 



  

 Л.р. № 8 «Клеточное строение листа» 
Л.р. № 9 «Внутреннее строение ветки дерева» 
Л.р. № 10 «Строение клубня».  
Л.р. № 11 «Строение луковицы» 
Л.р. № 12 «Строение  цветка» 
Л.Р. № 13 «Соцветия» 
Л.р. № 14 «Классификация плодов» 
Л.р. № 14 «Классификация плодов» 
Раздел 2. Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размноже-
ние) растений. Транспорт веществ. Движения. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосин-
тез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в рас-
тении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Половое размножение растений. Размно-
жение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное раз-
множение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 
роль зеленых растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков 
запасными веществами семени;  получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекисло-
го газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды ли-
стьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р № 15  Передвижение  воды  и минеральных веществ  по  древесине.   
Л.р. №16 «Вегетативное размножение комнатных растений». 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Раздел 3. Классификация растений  
Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 
царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Многообразие цветковых растений. Класс 
Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сель-
скохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значе-
ние. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р №17 «Строение пшеницы (ржи, ячменя) 
Л.р. № 18 « Определение травянистых растений» 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 
Раздел 4. Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 
типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные со-
общества и влияние природной среды на человека. 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 
 
7 класс 
Введение  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 
зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 



  

Простейшие 
Общая характеристика простейших: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные ор-
ганизмы. Происхождение простейших. Пути заражения человека и животных паразитическими про-
стейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р №1 «Знакомство с многообразием водных простейших». 
Многоклеточные животные  
Беспозвоночные животные.  
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополост-
ные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значе-
ние в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Регенерация. Происхожде-
ние кишечнополостных. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви их общая характеристика: многообразие, среда и места 
обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 
паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразо-
вании. Происхождение червей. 
Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р  №2 «Знакомство с многообразием круглых червей». 
Л/р №3 «Внешнее строение дождевого червя». 
Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Дву-
створчатые и брюхоногие моллюски Удмуртии. Происхождение моллюсков. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р №4 «Особенности строения и жизни моллюсков». 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; иологические и экологиче-
ские особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение чле-
нистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные: особенности строения; многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
Лабораторные и практические работы 
Л/р №5 «Знакомство с ракообразными» 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-
логические особенности; значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 
заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение насекомых, инстинкты; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и сельскохозяйственной деятельно-
сти человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. На-
секомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд. Многообразие членистоногих Удмуртии. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р №6 «Изучение представителей отрядов насекомых». 
Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетники. Подтип Черепные, или По-
звоночные.  



  

Общая характеристика надкласса Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); внешнее 
строение, среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; Раз-
множение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение в 
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Рыбоводство и охрана рыбных 
запасов.  Основные виды рыб водоемов Удмуртии  
Лабораторные и практические работы 
Л/р  № 7 «Изучение позвоночного животного» 
Л/р  №8 «Внешнее строение  и передвижение рыб» 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные: многообразие; среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; Внутреннее строение земноводных. 
Размножение и развитие земноводных. Значение в природе и жизни человека; Происхождение земно-
водных. Многообразие современных земноводных, исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; Общая характеристика класса Пресмыкающиеся: среда оби-
тания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; происхождение и мно-
гообразие древних пресмыкающихся; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и ох-
раняемые виды. Основные виды земноводных и пресмыкающихся   Удмуртии 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и по-
ведение; биологические и экологические особенности; Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 
группы птиц. Происхождение птиц.  Значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и ох-
раняемые виды. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Много-
образие птиц родного края. Орнитофауна Удмуртии. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р  №9 «Изучение внешнего строения птиц».  
Л/р  № 10 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих». 
Экскурсия 1. Изучение многообразия птиц 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 
система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбу-
дителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 
укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие мле-
копитающих родного края. Хищные животные Удмуртии. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания 
и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. 
Кровь. Органы выделения. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 
животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 
Лабораторные и практические работы 
Л/р №11 «Изучение особенностей различных покровов тела». 
Л/р №12 «Изучение способов дыхания животных». 
Л/р №13 «Изучение ответной реакции животных на раздражение» 
Л/р №14 «Изучение органов чувств животных» 
Л/р№15  «Определение возраста животных» «Изучение типов развития насекомых» 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 
Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов 
как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 
Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факто-
ры среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоце-



  

ноза и их приспособленность друг к другу. Естественные и искусственные биоценозы на примере био-
ценозов Удмуртии.. 
Экскурсия 2. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Важнейшие по-
роды домашних млекопитающих. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 
книга. Рациональное использование животных. Охраняемые территории Удмуртии. 
Экскурсия 3. Посещение животноводческой фермы 
 
8 класс  
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и 
методы исследования. 
Раздел 2. Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 
эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Челове-
ческие расы. Человек как вид. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
Раздел 3. Строение организма  
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 
клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жиз-
ненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 
ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбужде-
ния. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строе-
ние и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 
периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувстви-
тельные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в вос-
приятии раздражений. 
Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной, 
соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс 
и др. 
Раздел 4. Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. 
Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связан-
ные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 
(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и си-
нергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 
мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамиче-
ская и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду-
преждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. 
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 



  

Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Раздел 5. Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Со-
став крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 
крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокро-
вие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. 
Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Кле-
точный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фаго-
цитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пере-
носчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Им-
мунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный им-
мунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 
крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфа-
тических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 
крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая по-
мощь при кровотечениях. 
Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. 
Приёмы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Опыты, выявляющие природу пульса. 
Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
Раздел 7. Дыхание  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и орга-
нические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачеб-
ная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регу-
ляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов ды-
хания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и зава-
ливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости 
носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 
Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёг-
ких. Приёмы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Раздел 8. Пищеварение  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 
Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеваритель-
ной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 



  

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 
отравлениях. 
Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, 
движение гортани при глотании. 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые ами-
нокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ём-
кость пищи. 
Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функ-
циональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в зави-
симости от энергозатрат. 
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 
процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависи-
мости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитар-
ные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуля-
ция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 
при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 
среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их пре-
дупреждение. 
Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 
Рельефная таблица «Органы выделения». 
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 
Раздел 11. Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — 
центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинно-
го мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Пе-
редний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора боль-
ших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 
полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и веге-
тативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 
Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпа-
тического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Ил-
люзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрач-
ную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокуляр-
ное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близо-



  

рукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 
функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анали-
затора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равнове-
сия, кожно_мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анали-
заторов. 
Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбо-
чек. 
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, 
тактильные иллюзии. 
Обнаружение слепого пятна. 
Определение остроты слуха. 
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и 
И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и 
условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского 
о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 
стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности выс-
шей нервной деятельности человека: 
речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения 
и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии выс-
ших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 
восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 
тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональ-
ные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 
его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 
Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изо-
бражения. 
Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механиче-
скую память, консерватизм мышления и пр. 
Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамиче-
ского стереотипа. 
Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внима-
нии и при активной работе с объектом. 
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 
гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпо-
чечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 
Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щито-
видной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размноже-
ния. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 
определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. На-
следственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифи-



  

лис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, 
уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контак-
тов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, спо-
собности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
 9 класс 
Введение  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 
связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 
представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции орга-
нических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и 
другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 
веществ. 
Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
Раздел 2. Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и функциональ-
ная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 
состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эука-
риоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятель-
ности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жиз-
ненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержа-
щихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 
Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Эко-
логия как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. 
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование ви-
дов— микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и 
коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искус-
ственного отбора. 



  

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 
Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 
веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 
сукцессия. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсия 
Биогеоценоз. 
Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Эко-
логические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 
Доказательства эволюции. 
Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных живот-
ных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

2.2.2.12. Химия 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 
Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 
Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 
атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хи-

мические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических ре-
акций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое веще-
ство. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение во-
дорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качест-
венные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при хи-
мических реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Раство-

ры. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества 
в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства оснований. Получение о снований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение ки-
слот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных сре-
дах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 
Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Про-



  

блема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

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

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера груп-
пы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химиче-
ских элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менде-
леева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: не-

полярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 
примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молеку-
лярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реак-

ции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элемен-
тов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлек-
тролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 
обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 
степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущ-
ность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Об-

щие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хло-
роводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения 
серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее 
соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), орто-
фосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: ал-
маз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота 
и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Ме-

таллы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие хими-
ческие свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд на-
пряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соедине-
ния. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 
свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, эти-

лен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спир-
ты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-
риновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Типы расчетных задач:  
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объе-
му, массе реагентов или продуктов реакции.  
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  



  

 
Примерные темы практических работ:  
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 
лаборатории.  
2. Очистка загрязненной поваренной соли.  
3. Признаки протекания химических реакций.  
4. Получение кислорода и изучение его свойств.  
5. Получение водорода и изучение его свойств.  
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  
8. Реакции ионного обмена.  
9. Качественные реакции на ионы в растворе.  
10. Получение аммиака и изучение его свойств.  
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».  
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие ком-

петенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах ми-
ровой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об ис-
торических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитиче-
ское восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуаль-
но-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 
искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духов-
ная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 
мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-
художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимо-
действии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 
художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися 
в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных мето-
дов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 
на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Мате-
матика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 
художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися 
в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных мето-
дов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения зна-
ний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Гео-
графия», «Математика», «Технология». 



  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 
украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского ор-
намента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская иг-
рушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ-
ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 
роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусст-

ве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобра-
зительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, ко-
нус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы челове-

ка в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 
освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 
Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-
Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории ис-
кусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 
человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о вы-
ражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сю-

жеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буана-
ротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись худож-
ников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 
жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 
(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Ме-
мориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 
В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фа-
ворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 
как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в 
вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 
(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое простран-
ство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 
школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флори-
стики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внут-



  

реннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 
Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живо-
писи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 
(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусст-
во «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 
графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Ле-
вицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Рас-
трелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 
классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведе-
ниях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, 
В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 
архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 
г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 
Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреа-

лизм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 
Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская га-
лерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотогра-
фия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сцено-
графия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники 
начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 
деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художест-
венной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 
др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Спе-
цифика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразитель-
ности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мас-
тера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михал-
ков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 
Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.14. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разно-
образие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и теат-
ральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных обра-
зов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 
др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 
и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобрази-
тельным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 



  

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музы-
кальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 
стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 
народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-
Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального му-
зыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной клас-
сики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и свет-

ской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, 
Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 
светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 
А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 
зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные техно-
логии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фес-

тивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 
Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 
Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 
В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, во-
кальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая му-
зыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отраже-
ние мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в нацио-
нальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных ре-
зультатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении образова-
тельных результатов  
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  



  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод 
С. Болотина).  
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  
5. Э. Артемьев. «Мозаика».  
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и 
фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор 
(ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 
маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 
4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта 
№ 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.  
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек 
«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Сона-
та № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио 
«Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фраг-
мент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня 
«Верный Джонни».  
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).  
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). 
Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и 
Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера 
«Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 
пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  
15. Ж. Брель. Вальс.  
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена 
года» («Весна», «Зима»).  
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).  
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, го-
боя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 
8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 
«Осень»).  
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия».  
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги 
и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в 
блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).  
24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», ро-
манс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария 
Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 
Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 
чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворо-
нок» (ст. Н. Кукольника).  
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).  



  

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для вио-
лончели и фортепиано» (Ι часть).  
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). 
«Колокольчик» (сл. И. Макарова).  
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюи-
та «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» 
(Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  
33. Знаменный распев.  
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с орке-
стром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные го-
ды».  
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  
37. Д. Каччини. «Ave Maria».  
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по 
усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).  
39. В. Лаурушас. «В путь».  
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  
43. Ф. Лэй. «История любви».  
44. Мадригалы эпохи Возрождения.  
45. Р. де Лиль. «Марсельеза».  
46. А. Марчелло. Концерт длягобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  
48. Д. Мийо. «Бразилейра».  
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до 
мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент 
ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 
флейта». Мотет «Ave, verum corpus».  
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сце-
на под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образователь-
ной организации.  
54. Негритянский спиричуэл.  
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: 
Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изо-
бражениями») (фрагменты по выбору учителя).  
57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 
(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, 
Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 
миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).  



  

59. М. Равель. «Болеро».  
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι 
часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, 
из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез ми-
нор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фраг-
менты по выбору учителя).  
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграй-
те, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня 
Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 
Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 
Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («По-
лет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 
«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. 
М. Лермонтова).  
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI 
ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и 
осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь 
Федор Иоанович» («Любовь святая»).  
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, 
Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для ор-
кестра.  
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 
учителя)  
 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 
«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I 
ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)  
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. 
Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., 
III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фор-
тепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное 
бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Ле-
генда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая по-
эма «Море».  
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказ-
ка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 
2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Ма-
зурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до ми-
нор). Полонез (ля мажор).  



  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 
мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» 
(сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).  
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  
83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.15. Технология 
«Технология. Обслуживающий труд» Автор О. А. Кожина 
5 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищева-
рению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные о роли витаминов, минераль-
ных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная по-
требность в витаминах, солях и микроэлементах. 
Практические работы 
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 
витаминах. 
 
Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помеще-
нию кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной 
гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пище-
вых отравлений. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, го-
рячими жидкостями. 
Практическая работа 
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
 
Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ  
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с 
природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рацио-
нальное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов 
и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приго-
товления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декора-
тивное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
Практические работы 
1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 
 
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА  
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила пода-
чи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. 
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.  
Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  



  

Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании че-
ловека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов 
для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хле-
ба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 
закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополни-
тельные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бу-
тербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 
бутербродов и подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 
Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен 
кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к 
качеству готовых напитков. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Примерный перечень блюд 
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
4. Бутерброд с сельдью и маслом. 
5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 
6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 
7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 
8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 
9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
 
Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ  
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы опреде-
ления свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения 
готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
2. Приготовление блюда из яиц. 
Примерный перечень блюд 
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
2. Яичница-глазунья. 
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
 
Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ  
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в ово-
щах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пище-
вых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влия-
ние на качество и сохранность продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, 
способы кулинарного использования. 
Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки 
овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и 
кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для на-
резки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них ви-
таминов. 



  

Приготовление блюд из свежих овощей 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных 
салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидо-
ры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 
Приготовление блюд из вареных овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). 
Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки ово-
щей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в расти-
тельных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, 
инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы определения готовности. 
Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных 
веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отвар-
ных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформле-
нию готовых блюд. 
Практические работы 
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 
3. Приготовление салата из сырых овощей. 
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квад-
ратной. 
Примерный перечень блюд 
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 
4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 
5. Винегрет зимний постный. 
6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 
7. Картофель, сваренный в молоке. 
8. Картофель, сваренный на пару. 
9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 
10. Кукуруза в початках отварная. 
 
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления 
домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в 
хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор 
и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия 
и сроки хранения сушеных продуктов. 
Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и 
хранения овощей и фруктов. 
Практические работы 
1. Закладка яблок на хранение. 
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Тема 1. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вы-
шивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орна-
мент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места 



  

и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 
контрасты. Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, уве-
личения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения про-
стейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 
петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисо-
ванному контуру узора. 
Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков и 
складывания ткани. Технология крашения. 
Практические работы 
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов для вы-
шивки. 
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИ 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тка-
ней в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная ни-
ти, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства 
тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных 
и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 
Практические работы 
1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 
Тема 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бы-
товая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. 
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего 
места для работы на швейной машине. Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины 
к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стеж-
ка. Правила безопасного труда при работе на швейной машине. 
Практические работы 
1. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
Тема 4. РУЧНЫЕ РАБОТЫ  
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, ко-
пировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
Тема 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления черте-
жей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструмента-
ми и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Пра-
вила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в 
масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симмет-
рия, асимметрия, 
цвет, контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
3. Моделирование фартука выбранного фасона. 



  

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных 
и 
краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Подготовка ткани к 
раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и 
раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка на-
грудника и нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка на-
кладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-
тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой 
обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Соединение деталей изделия машинными швами. 
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Творческие проекты  
1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
2. Отделка швейного изделия вышивкой. 
Резервное время  
6 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных ве-
ществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода 
для 
организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продук-
тах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и 
углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, 
полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабо-
раторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых 
отравлениях. 
Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
Основные теоретические сведения 
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и 
молочных продуктов. Питательная ценность молока. 
Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, 
кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепара-
ция). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обра-
ботки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого молока. Технология приготовления мо-
лочных супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда 
для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент ки-
сломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, ма-
цони и др.). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Приготовле-
ние заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для приготовления простокваши 
в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических 
условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурно-
го режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. Тех-
нология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сы-
воротки. Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних ус-
ловиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 
Практические работы 
1. Кипячение и пастеризация молока. 



  

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 
3. Приготовление творога из простокваши. 
4. Приготовление блюда из творога. 
Примерный перечень блюд 
1. Суп молочный рисовый. 
2. Молочная лапша. 
3. Манная каша. 
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 
5. Каша пшенная молочная с тыквой. 
6. Сырники со сметаной. 
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 
8. Запеканка творожная. 
9. Макароны, запеченные с творогом. 
Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
Основные теоретические сведения 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вяз-
ких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупени-
ки, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка 
каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готов-
ности. Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в 
бобовых витаминов 
группы В. Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. Соот-
ношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и 
гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы 
определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 
Практические работы 
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 
Примерный перечень блюд 
1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 
2. Пшенная каша с тыквой. 
3. Овсяная каша. 
4. Рисовая каша с маслом. 
5. Биточки пшенные. 
6. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 
7. Пюре из гороха или чечевицы. 
Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ  
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая 
ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности ку-
линарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные по-
луфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой ры-
бы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 
рыбы. Шифр на консервных банках. 
Механическая обработка рыбы 
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сы-
рья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы 
с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного 
использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или уда-
ление чешуи, промывка). Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление 
костей, пластование на чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструмен-
тов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрика-
тов. Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 
 Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. 



  

Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами жарения: 
обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на 
углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе 
жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфаб-
рикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, су-
харной) и льезона. Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования 
к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 
Практические работы 
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 
2. Определение срока годности рыбных консервов. 
3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 
4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 
5. Разделка соленой рыбы. 
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Примерный перечень блюд 
1. Треска отварная с картофелем. 
2. Лещ вареный цельный. 
3. Суп рыбный. 
4. Крупные ерши в кляре. 
5. Вареные раки (креветки). 
6. Камбала, жаренная во фритюре. 
7. Караси, жаренные со сметаной. 
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 
9. Салат из крабов или кальмаров. 
10. Сельдь с овощами. 
Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ  
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи 
блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 
Практическая работа 
Приготовление блюд для праздничного стола. 
Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ  
Основные теоретические сведения 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение 
правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных усло-
виях. 
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 
пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 
Практическая работа 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молоч-
ной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочно-кислых бактерий (наличие сахара в 
овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных 
овощах. 
Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шин-
кование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Про-
порции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. Усло-
вия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Ус-
ловия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхно-
сти рассола. 
Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и 
домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые маринады). Пастеризованные и стерили-
зованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). 
Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, 
гвоздика, чеснок и др.) Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время сте-



  

рилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси ма-
ринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное 
применение маринованных овощей и салатов. 
Практические работы 
1. Засолка огурцов или томатов. 
2. Квашение капусты с клюквой. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из этих волокон в условиях пря-
дильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхож-
дения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Поня-
тие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. 
Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 
Практические работы 
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универ-
сальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную ма-
шину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной ма-
шины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 
машиной, чистка и смазка. 
Практические работы 
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
2. Замена иглы в швейной машине. 
3. Чистка и смазка швейной машины. 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 ч) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и 
отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построе-
ния основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на сво-
боду облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 
основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. Условные графические изображе-
ния деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения 
размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и клинье-
вых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 
4. Моделирование юбки выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки юбки. 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 
на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. 
Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по 
фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. 
Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-
тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 



  

6. Стачивание деталей изделия. 
7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоратив-
но-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Воз-
можности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутно-
го шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элемен-
тов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокла-
дочных материалов. 
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 
реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 
композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 
Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с примене-
нием солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных кра-
сок. 
Практические работы 
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 
5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной росписи 
по ткани. 
Раздел 3. Технология ведения дома  
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ  
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Спо-
собы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными отделочными заплатами 
ручным и машинным способами. Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шер-
стяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 
Практические работы 
1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 
2. Удаление пятен с одежды. 
3. Штопка с применением швейной машины. 
Раздел 4. Электротехнические работы  
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. 
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преиму-
щества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и прави-
лах эксплуатации бытовых холодильников. Пути экономии энергии в быту. 
Практические работы 
1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения элек-
тромонтажных работ. 
2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение про-
водов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 
Творческие проекты  
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
2. Изготовление сувенира. 
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
Резервное время  
 
7 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. 



  

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 
пищевых отравлениях. 
 
Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА  
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и техно-
логия приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 
теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слое-
ного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инстру-
менты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и при-
способления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пи-
рожных. 
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 
3. Приготовление вареников. 
 
Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ  
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология при-
готовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, 
суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 
фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 
Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления кре-
мов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к 
столу. 
Практические работы 
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 
 
Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предвари-
тельной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед вар-
кой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы 
определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. Технология приго-
товления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых 
плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 
Практические работы 
1. Приготовление варенья из ягод. 
2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 
3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 
4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 
5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей 
из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одеж-
ды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за 
изделиями из искусственных волокон. 
Практические работы 
1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 
2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. 
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточ-



  

ного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строч-
ки. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 
Практические работы 
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕ-
НЫМ РУКАВОМ  
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, необходимых для по-
строения 
чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы черте-
жа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования плече-
вых изделий. Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 
спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа. 
3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 
4. Моделирование изделия выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки. 
 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ  
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание 
кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание под-
кройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей 
кроя. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. 
Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
7. Влажно-тепловая обработка изделия. 
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, 
халат. 
 
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ  
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. 
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 
узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор пе-
тель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 
Практические работы 
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
2. Изготовление образцов вязания крючком. 
3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бер-
дышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 
Практические работы 
1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 
2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 
Раздел 3. Технологии ведения дома  



  

ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА  
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, 
детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 
собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений в ин-
терьере, их влияние на микроклимат помещения. Подбор на основе рекламной информации современ-
ной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техни-
кой. 
Практические работы 
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 
2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 
 
Раздел 4. Электротехнические работы  
Тема 1. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ЭЛЕКТРОПРИ-
ВОДЫ  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эконо-
мии 
электрической энергии. Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область 
применения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области примене-
ния. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения кол-
лекторного двигателя к источнику тока. 
Практические работы 
1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 
2. Замена гальванических элементов питания. 
3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя от при-
ложенного напряжения. 
Творческие проекты  
1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
2. Оформление интерьера декоративными растениями. 
3. Изготовление ажурного воротника. 
4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
Резервное время  
 
8 КЛАСС 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и 
углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и 
алкоголя на организм человека. 
Практические работы 
1. Расчет калорийности блюд. 
2. Составление суточного меню. 
 
Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ  
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Пер-
вичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из до-
машней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Разреза-
ние птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток. 
Практические работы 
1. Первичная обработка птицы. 
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 
 
Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ  
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя 
и учащихся. 
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА  



  

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервиров-
ка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 
Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема 
гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 
Практические работы 
1. Сервировка стола к обеду. 
2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 
3. Изготовление приглашений. 
 
Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилиза-
цией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных 
и домашних условиях. 
Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланши-
рование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). Способы закупорки банок и 
бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление са-
харного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Ус-
ловия и сроки хранения компотов. 
Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 
Практические работы 
1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 
2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 
3. Приготовление сиропа. 
4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных 
и поделочных материалов  
Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (8 ч) 
Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Чтение чертежа пря-
мой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа поясного изделия. 
Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения осно-
вы чертежа поясного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструк-
тивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования поясных изделий. Ви-
ды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделиро-
вание юбки, брюк.Зрительные иллюзии в одежде. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе1 : 4 по своим меркам. 
 3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки 
из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 
4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 
5. Выбор художественного оформления. 
6. Подготовка выкройки. 
Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ  
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. 
Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка 
карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза (шлицы). Обработка деталей кроя. 
Сборка швейного изделия. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выяв-
ление и исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончатель-
ная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волок-
нами. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 
2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 



  

4. Обработка деталей кроя. 
5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 
Примерный перечень изделий: юбка, брюки, юбка-брюки, шорты. 
Тема 3. РУКОДЕЛИЕ 
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 
инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых ни-
тей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. 
Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые 
при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная 
петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изна-
ночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 
Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, оборудование и мате-
риалы для валяния. 
Практические работы 
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 
3. Изготовление изделия в технике валяния. 
Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, декоративное пан-
но, подушка, шторы. 
Раздел 3. Технологии ведения дома  
Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Ана-
лиз потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практические работы 
1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 
способа совершения покупки. 
2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ  
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты 
для ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 
Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пле-
нок, плинтусов, элементов декоративных украшений. Экологическая безопасность материалов и тех-
нологий выполнения ремонтно_отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
технических и ремонтно-отделочных работ. 
Практическая работа 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).Подбор строительно-отделочных материалов 
по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю ин-
терьера. 
Раздел 4. Электротехнические работы  
Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. 
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприбо-
рах. 
Источники света, светодиоды. Использование электро-магнитных волн для передачи информации. 
Устройства отображения информации, телевизор. 
Практические работы 
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 
2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или жидкокристаллической пане-
лью. 
Раздел 5. Современное производство 
и профессиональное образование  



  

Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производствен-
ного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в 
легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. По-
нятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда. 
Практические работы 
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 
2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 
3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 
Творческие проекты  
1. Сервировка праздничного стола. 
2. Изготовление сувенира в технике валяния. 
3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 
Содержание программы. Технология. Технический труд. 

5 КЛАСС 
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоско-

стных деталей  
Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные призна-
ки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: 
пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством древесных материалов и вос-
становлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных эле-
ментов деталей: отверстий, пазов, фа сок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. 
Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и при-
способления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их вы-
полнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструменталь-
ный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инст-
рументами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 
Практические работы 
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 
2 Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных 
материалов по внешним признакам. 
3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 
размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали 
по технологической карте. 
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и за-
крепление за готовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми приемами работы ручными 
инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, 
абразивной шкуркой, молотком, клещами). 
5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; выявле-
ние дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно прикладные 



  

изделия. 
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока. 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тон-

колистового металла и проволоки Графическое изображение конструктивных элементов деталей: от-
верстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документа-
ции для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколисто-
вого металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 
технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности 
труда. 

Практические работы 
1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 
2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последователь-

ности изготовления детали по технологической карте. 
3. Организация рабочего места. 
4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте. 
5 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устра-

нение. Защитная и декоративная отделка изделия. 
6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устра-

нение. 
8. Соблюдение правил безопасности труда. 
9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, са-

дово-огородный инвентарь. 
Электротехнические работы  
Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Ин-
струменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе гальванического 
источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных ра-
бот. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Практические работы 

2 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вари антах ее сборки. 

3 Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромон-



  

тажными инструмента ми; выполнение механического оконцевания, соединения и  
4 Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромон-

тажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления прово-
дов. 

5 Оконцевание, соединение и ответвление проводов с и пользованием пайки или механиче-
ским способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с ви-
дами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

6 Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование 
пробника для поиска обрыва в цепи. 

7 Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 
Варианты объектов труда 
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные на-

глядные пособия. 
Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электрифицирован-

ные модели и наглядные пособия. 
Элементы техники  
Основные теоретические сведения 
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических уст-

ройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 
Практическая работа 
Ознакомление с типовыми деталями машин. 
Проектные работы  
Основные теоретические сведения Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготови-

тельный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об 
информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариан-
тов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовле-
ния, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических опера-
ций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и эко логического обоснования; выводы по 
итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление истори-

ческой и технической справки. 
Выбор рациональной конструкции изделия. 
Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз 

или рисунок) проектируемого изделия. 
Составление плана изготовления изделия. 
Изготовление изделия. 
Разработка рекламного проспекта изделия. 
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 
 

6 КЛАСС 
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием де-

талей призматической и цилиндрической формы  
Основные теоретические сведения 



  

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 
человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графиче-

ское изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы дета-
лей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндриче-
ской форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 
Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стаме-
ски. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 

деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Уст-
ройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции то-
чения и особенности их выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на 
токарном станке. 

Практические работы 
1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных 

и технологических пороков древесины. 
2. Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение ма-

териала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допус-
тимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовле-
ния деталей и сборки изделия по технологической карте. 

3. Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление 
заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инстру-
ментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью сверлильного станка. 

4. Изготовление изделий из деталей призматической фор мы по чертежу и технологической кар-
те: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; опреде-
ление припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и из-
готовление уступов, долбление древесины; соединение дета лей вполдерева, на круглый шип, с ис-
пользованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка дета-
лей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. 

5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устра-
нение. 

6. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на 
сверлильном станке. 

7. Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональ-
ное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка 
станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на 
токарном станке по обработке древесины. 

8. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и инструмен-
тальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения 

интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  



  

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные спосо-

бы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки ма-
териалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 
Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материа-
лов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Эко логическая безопас-
ность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах её получения. Графическое изо-
бражение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Ос-
новные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Назначение ручных инструментов и 
приспособлений для изготовления деталей и изделий из сортового проката. Способы работы с инстру-
ментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. Ви-
ды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сортового проката и ис-
кусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опилива-
ние кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отдел ка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил безопасности 
труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-сборочных 
работ. 

Практические работы 
1. видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом Определение формы 
деталей и минимизации отходов. 
2. Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее кон-
структивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 
3 Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологи-
ческой карте. 
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном 
верстаке; за крепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными 
инструментами и на сверлильном станке. 
5. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 
6. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
7. Защитная и декоративная отделка изделия. 
8. Соединение деталей изделия на заклепках. 
9. Изготовление изделий декоративно прикладного на значения с использованием технологий художе-
ственной об работки материалов. 

Варианты объектов труда 
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, 

слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 
Электротехнические устройства  
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные обозначе-

ния элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 



  

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 
устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных ра-
бот. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
устройств. 

Практические работы 
1. Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 
2. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагни-

том из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 
4.Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, моде-

ли устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 
Элементы техники 
Основные теоретические сведения 
Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные 

машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. История 
появления наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие ма-
шины. 

Практические работы 
1.Решение технических задач. 
2.Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы  
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, 

обоснование темы, историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формули-
ровка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, 
выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая 
документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая до-
кументация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических опера-
ций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное объявление; 
выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 
Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разра-
ботка формы изделия. Раз работка конструкторской документации, выполнение графического изобра-
жения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. 
Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 
проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита про-
екта. 

 7 КЛАСС 
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов  

с использованием сложных соединений  



  

Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость об-

ласти применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, свя-
занные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соеди-
нений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их 
элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 
чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 
Практические работы 

1. Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 
учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

2. Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 
количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и видов со-
единения деталей изделия.  

3. Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и тех-
нологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных инструментов 
и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инстру-
ментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 
безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. Расчет при-
мерной себестоимости изделия. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 
Варианты объектов труда 
Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 
Технология изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов с использованием точеных деталей  
Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы из-
менения свойств метал лов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Графическое изображение деталей ци-

линдрической формы. Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. Конст-
руктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Ос-
новные сведения о видах проекций деталей на черте же. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенно-
сти. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых соединений на чер-
тежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Прави-
ла чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных 

резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и особенности 
их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструк-
тивных элементов. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления 
для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные элементы фрез. Основные опе-
рации фрезерной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверх-



  

ностей. 
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 

сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические опера-
ции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 
Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 
Практические работы 

1. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

2. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и техно-
логической карте. 

3. Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приемами работы на то-
карном станке. 

4. нтальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
5. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 
6. ИзИзготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. Визуальный 

и инструмеготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачива-
ние стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резь-
бы. 

Варианты объектов труда 
Оправки для гибки листового металла, инструменты, де тали крепежа, детали моделей и на-

глядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных средств, изде-
лия бытового назначения. 

Электротехнические работы  
Основные теоретические сведения 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчи-

ков: механические, контактные, биметаллические реле. 
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы уст-
ройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье че-
ловека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных ра-
бот. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств. 

Практическая работа 
Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения 

максимального уровня жидкости или температуры. 
Варианты объектов труда 
Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые светильники, 

модели устройств автоматики. 
Ремонтно-отделочные работы  
Основные теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери алы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных 
работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 



  

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Практические работы 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатле-

вание, шлифовка. 
Подбор и составление перечня инструментов. 
Выбор краски по каталогам. 
Подбор обоев по каталогам и образцам. 
Выбор обойного клея под вид обоев. 
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. 
Варианты объектов труда 
Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях  школы.  Образцы  

обоев.  Проспекты  клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты строительных и отделочных 
материалов. 

Элементы техники  
Основные теоретические сведения 
Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о передаточном 

отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения элементов на кинематических 
схемах. 

Практические работы 
Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 
Проектные работы  
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: выбор и обоснование темы 
проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы 

композиции, конструкторская документация. 
Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, выбор 

инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических опера-

ций, культура тру да. 
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и 

сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 
Практические работы 
Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проек-

та, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справки. 
Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 
графического изображения проектируемого изделия. Изготовление изделия. Экономическое и эколо-
гическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, 
оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

 
8  КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 
декоративно-прикладного назначения 

Основные теоретические сведения 
Традиционные виды декоративно прикладного творчества и народных промыслов России. Региональ-



  

ные виды декоративно прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в 
создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно прикладного конструирова-
ния: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требо-
вания к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства ху-

дожественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 
Понятия о композиции. 
Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 
Практические работы 
1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно прикладно-

го творчества народов России. 
2. Определение требований к создаваемому изделию. Раз работка эскизов изделий и их де-

коративное оформление (по одному из направлений художественной обработки материалов). 
3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатацион-

ных качеств изделий. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 
4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из кон-

струкционных и поделочных материалов. 
5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда. 
Варианты объектов труда 
Предметы хозяйственно бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы 

интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 
Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (18 ч) 
Основные теоретические сведения 
Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их применение. 

Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. Шероховатость обработанной по-
верхности. Понятие о ре жиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-
винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание за-
готовок отверстий на токарно-винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Тех-
ника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной обработки 
пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 
1. Распознавание видов стали. 
2. Чтение чертежей деталей из стали. 
3. Организация рабочего места. 
4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 
Электротехнические работы  
Основные теоретические сведения 
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая характери-

стика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 
Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования ско-

рости и изменение на правления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 
Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Под-
бор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппа-



  

ратурой. 
Варианты объектов труда 
Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электро-

двигателями и коммутационной аппаратурой. 
Санитарно-технические работы  
Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. 
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, спо-

собы и приемы работы с ними. 
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите-

лей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вен тилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 
Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией бытовых 

отходов. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных ра-

бот. 
Практические работы 
Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализацион-
ных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене 
прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 
Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 
Элементы техники  
Основные теоретические сведения 
Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. Класси-

фикация двигателей. Действие сил в машинах. 
Практическая работа 
Решение технических задач. 
Профессиональное самоопределение  
Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата 
труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и са-
модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 
Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учеб-
ном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы 

1 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профес-
сиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ предложений работодате-
лей на региональном рынке труда. 



  

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных 
источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 
4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 
Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 

заведений. Справочник и бюро по трудоустройству. Объявления в средствах массовой информации. 
Сборники тестов и опросников. Про граммы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи  
Основные теоретические сведения 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и опти-

мальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-
требностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 
Практические работы 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 
Варианты объектов труда 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 
Проектные работы  
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: выбор и обоснование темы про-

екта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы.  
Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовле-

ния, технологическая документация. 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических опера-

ций, культура труда. 
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы изделия, 

выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 
Практические работы 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы проек-

та, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справок. 
Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции изделия, составление компози-
ции, разработка конструкторской документации на проектируемое изделие. Разработка технологиче-
ской документации. Изготовление изделия. Экономическое обоснование проекта; экологическое обос-
нование, выбор формы рекламы изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделан-
ной работе, защита проекта. 

2.2.2.16. Физическая культура 
 5 класс 
Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Вы-
дающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном общест-



  

ве. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-
режное отношение к природе (экологические требования).  
Современное представление о физической культуре (основные понятия).  
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гар-
моничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 
здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека.  
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безо-
пасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование по-
ложительных качеств личности.  
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный мас-
саж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. Биомеханические особенности техники плавания. Правила плавания в открытом водоеме. 
Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности до, при и после занятиях плаванием в от-
крытых водоемах и в бассейне Выполнение обязанностей судьи. Основы методики и организации за-
нятий с младшими школьниками. Упражнения по совершенствованию техники плавания и развитию 
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях плаванием.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заня-
тиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для ут-
ренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физи-
ческой культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Орга-
низация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культу-
рой. Самонаблюдение и самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  
Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные ком-
плексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения 
и комбинации. Организующие приёмы и команды (строевые упражнения, перестроения на месте и в 
движении); кувырки назад и вперёд в группировке в различные исходные положения; стойка на лопат-
ках. Опорные прыжки через «козла». Упражнения на равновесие. Лазать по канату разными приёмами. 
Вис на согнутых руках на перекладине. Комплексы из изученных элементов.  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча на дальность. 
Высокий и низкий старт, бег с ускорением, гладкий равномерный бег, бег на выносливость, бег с пре-
пятствиями, челночный бег, специальные беговые упражнения. Прыжки- с места, с разбега в длину и в 
высоту, многоскоки, специальные прыжковые упражнения. Метание- малого мяча в вертикальную и 
горизонтальную цель, на дальность. Упражнения общей физической подготовки. Круговая трениров-
ка.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: скользящим шагом, попеременно двухшажным ходом, одно-
временно двухшажным ходом, попеременно одношажным ходом. Преодоление дистанции в равноус-
коренном темпе. Преодоление подъёмов и спусков различными способами. Техника поворотов на мес-
те и в движении. Техника торможения плугом.  
Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. Стойка и перемещение в стойке, упражнения на владение мячом, пере-
дачи на месте и в движении, ведение мяча на месте и в движении, ведение мяча с изменение направле-
ния движения, броски на месте и в движении, комплексы из изученных элементов, учебную игру по 
правилам. Правила и организация игры в баскетбол.  



  

Волейбол. Игра по правилам. Стойка при приёме мяча и передаче мяча, верхняя и нижняя передачи на 
месте в парах и через сетку, верхний и нижний приём на месте, прямая нижняя подача, приём снизу 
после подачи; учебная игра по упрощённым правилам.  
Футбол. Игра по правилам. Совершенствовать перемещение с мячом и без мяча; стойка футболиста; 
остановка. Владеть техникой ведения мяча; остановка мяча; удара по мячу; взаимодействие в защите и 
в нападении. Проявлять организационные способности при игре в футбол и мини-футбол.  
Плавание. Правила т/б при занятиях плаванием. Стили плавания. Правила поведения на водоёмах. 
Правильное дыхание при плавании.  
Прикладно- ориентированная подготовка. Прикладно- ориентированные упражнения.  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.  
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 
 
6 класс 
Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Вы-
дающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном общест-
ве. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-
режное отношение к природе (экологические требования).  
Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гар-
моничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 
здоровый образ жизни.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека.  
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила безо-
пасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование по-
ложительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и тело-
сложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время 
занятий физической культурой и спортом. Биомеханические особенности техники плавания. Правила 
плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности до, при и 
после занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне Выполнение обязанностей судьи. Осно-
вы методики и организации занятий с младшими школьниками. Упражнения по совершенствованию 
техники плавания и развитию двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях плаванием.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заня-
тиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для ут-
ренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физи-
ческой культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Орга-
низация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культу-
рой. Самонаблюдение и самоконтроль.  
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  
Физическое совершенствование  



  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 
дня и учебной недели.  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения 
и комбинации. Организующие приёмы и команды (строевые упражнения, перестроения на месте и в 
движении); кувырки назад и вперёд в группировке в различные исходные положения; стойка на лопат-
ках. Опорные прыжки через «козла». Упражнения на равновесие. Лазать по канату разными приёмами. 
Вис на согнутых руках на перекладине. Комплексы из изученных элементов.  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча на дальность. 
Высокий и низкий старт, бег с ускорением, гладкий равномерный бег, бег на выносливость, бег с пре-
пятствиями, челночный бег, специальные беговые упражнения. Прыжки- с места, с разбега в длину и в 
высоту, многоскоки, специальные прыжковые упражнения. Метание- малого мяча в вертикальную и 
горизонтальную цель, на дальность. Упражнения общей физической подготовки. Круговая трениров-
ка.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: скользящим шагом, попеременно двухшажным ходом, одно-
временно двухшажным ходом, попеременно одношажным ходом. Преодоление дистанции в равноус-
коренном темпе. Преодоление подъёмов и спусков различными способами. Техника поворотов на мес-
те и в движении. Техника торможения плугом.  
Спортивные игры 
Баскетбол. Игра по правилам. Стойка и перемещение в стойке, упражнения на владение мячом, пере-
дачи на месте и в движении, ведение мяча на месте и в движении, ведение мяча с изменение направле-
ния движения, броски на месте и в движении, комплексы из изученных элементов, учебную игру по 
правилам. Правила и организация игры в баскетбол.  
Волейбол. Игра по правилам. Стойка при приёме мяча и передаче мяча, верхняя и нижняя передачи на 
месте в парах и через сетку, верхний и нижний приём на месте, прямая нижняя подача, приём снизу 
после подачи; учебная игра по упрощённым правилам.  
Футбол. Игра по правилам. Совершенствовать перемещение с мячом и без мяча; стойка футболиста; 
остановка. Владеть техникой ведения мяча; остановка мяча; удара по мячу; взаимодействие в защите и 
в нападении. Проявлять организационные способности при игре в футбол и мини-футбол.  
Плавание. Правила т/б при занятиях плаванием. Стили плавания. Правила поведения на водоёмах. 
Правильное дыхание при плавании.  
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.  
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 
 

 7 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 
движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и береж-
ного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека 



  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за со-
стоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасно-
сти и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирова-
ние занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индиви-
дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и те-
лосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 
прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического раз-
вития. Организация досуга средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых уп-
ражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 
помощью простейших функциональных проб).  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы уп-
ражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на по-
вышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индиви-
дуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппа-
рата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 
комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражне-
ния и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), уп-
ражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании ма-
лого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: тех-
нико-тактические действия и правила .Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 
Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 
вольным стилем. Лыжные гонки:  передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, по-
вороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в раз-
ных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодо-
ление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, вклю-
чающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориенти-
рованные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро-
батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 
8-9 класс 
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 
обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасно-
сти и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, раз-



  

витием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-
зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безо-
пасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составле-
ние индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 
осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной под-
готовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физи-
ческого развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваивае-

мых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов орга-
низма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на по-
вышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индиви-
дуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппа-
рата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические уп-

ражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опор-
ные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчи-
ки), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 
в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 
мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 
спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по 
дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 
груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъе-
мы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; пре-
одоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ори-
ентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на раз-
витие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 
2.2.2.17. Родной (Марийский) язык 

Речь. Речевая деятельность 
Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновид-

ности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого эти-



  

кета и т. д.). Виды речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и 
письменные. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистиче-
ского, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, 
научного (отзыв, выступление, доклад, реферат), публицистического (выступление, статья, интер-
вью, очерк), официально-делового (объявление, резюме) стилей. 

Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискус-
сия. 

Понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями общения. 
Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от це-
лей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-
ное). Написание сочинений, создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Текст 
Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Структура 

текста. План текста.  
Функциональные разновидности языка: разговорный, художественный, научный, публицисти-

ческий, официально-деловой стили.  
Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной разновидности 
языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные нормы марийского литературного языка (орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариатив-
ность норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Виды лингвис-
тических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного марийского 
литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-культурными 
нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Марийский язык – национальный язык марийского 

народа, один из государственных языков Марийской Республики. Марийский язык в современном ми-
ре. Марийский язык как развивающееся явление. 

Марийский язык как один из финно-угорских языков уральской языковой семьи. Марийский язык 
в составе пермской группы финно-угорских языков. 

Формы функционирования современного марийского языка (литературный язык (понятие об 
марийском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории марийского народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-культурным ком-
понентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 



  

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Марийские пословицы и поговорки. 
Марийский язык – язык марийской художественной литературы. Основные изобразительно-

выразительные средства марийского языка и их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение и др.). 

Основные лингвистические словари по марийскому языку. Извлечение необходимой информа-
ции из словарей. 

Известные марийские лингвисты.  
Фонетика, орфоэпия. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Специфика ударения в марийском 
языке. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав марийского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных.  

Интонация, ее функции.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 
Графика. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 
предложений. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды мор-

фем: корень, приставка, суффикс. Морфемный анализ слова. 
Основные способы образования слов. Словообразующая морфема. Словообразовательная це-

почка. Словообразовательное гнездо.  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Активный и 
пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления марийской лек-
сики. Исконно марийские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Основные лексиче-
ские нормы современного марийского литературного языка (нормы употребления слова в соответст-
вии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, мно-
гозначных слов и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксиче-
ские свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи (после-
лог, предлог, союз, частица). Междометия. Звукоподражательные слова. Модальные слова. Морфоло-
гический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы марийского литературного языка (нормы образования форм 

имен прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий, 
числительных и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса марийского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. Типы предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второ-
степенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Струк-
турные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспро-
страненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы од-
носоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения. Об-
ращение. Вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 



  

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Основные синтаксические нормы современного марийского литературного языка (нормы упот-

ребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного 
предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; нормы построения бессоюзного 
предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предло-
жении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Пере-
нос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитирова-
нии, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  
 

2.2.2.17. Родная (Марийская) литература 

Содержание учебного предмета «Марийская литература» выстроено с учетом: 
 традиций изучения в школьной практике конкретных произведений наиболее талантливых и 

авторитетных писателей разных периодов развития марийской литературы, являющихсяее 
историко-культурным достоянием; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 

 традиций литературоведческого анализа и требований современного культурно-исторического 
контекста к изучению произведений писателей-классиков; 

 объективного функционирования литературы в разных гранях с точки зрения: рода,  жанра, 
тематики, эпохи.   

 
Содержание основного общего образования по учебному предмету 
 
Марийское устное творчество .  
Сказки. 
Миф и сказка: отличительные черты, высмеивание отрицательных сторон жизни и человеческих 
пороков. Сказочные герои, приемы их обрисовки. 
Загадки. Понятие о загадке. 
Сила народной мудрости. Почитание смекалки. Время  загадок. Тематика марийских  загадок: человек 
– хозяйство (утварь/инвентарь) – природа. Образность загадок. 
Народные песни 
Лирическое и эпическое в народной поэзии. Основа лирических произведений. Роль оценочных 
сравнений.  
            Малые жанры. 
Приметы и поверья, пословицы и поговорки. 
  
Дооктябрьская литература. 
Национальный облик марийская литература приобрела в период подъема национально-
освободительного движения. В первом стихотворении основоположника марийской литературы 
«Роща», его рассказах «Йыланда», «Беглец», пьесе «Дикая утка» звучат присущие народному 
сознанию оптимизм, любовь к природе, раздумья о героическом историческом прошлом народа, его 
былом могуществе и униженном реальном положении, правдиво отражается стремление крестьян к 



  

социальной свободе.Зарождение марийской литературы: исторический фон, предпосылки  и условия. 
Журнальная деятельность С.  Чавайна, В. Васильева и П. П. Глездинева. «Марла календарь». 
Творчество Г. Микая-  первого  марийского поэта- баснописца, основоположника  жанра. Басни  
«Маскаиге», «Пормо». 
Стихотворения « Кайык-влак», « Йолагай ден Пулагай» писателя Н. Мухина. Использование автором в 
своих произведениях устное народное творчество. 
 
Литература советского периода.   Развивалась гражданская политическая лирика, художественно-
документальная, публицистическая проза, юмор, сатира. Произведения тех лет страдали 
поверхностным психологизмом, схематичностью в изображении классовых отношений, чрезмерной 
критикой патриархальных устоев, семейно-бытовых традиций. Зарождается национальная 
драматургия. Один из ее основоположников С. Чавайн стремился к лирической поэтизации будничной 
жизни, раскрытию богатства духовного мира героев.   Другой основоположник марийской 
драматургии М. Шкетан обращал внимание на противоречивое отражение происходящих перемен в 
судьбах и характерах людей. Его больше всего интересовал человек, характер героя. Появились 
произведения крупного жанра - романы Н. Игнатьева «Комсомол удыр», М. Шкетана «Эренер», С. 
Чавайна «Элнет», О. Шабдара «Тушка вий дене», Я. Ялкайна «Андрий Толкын», Н. Лекайна «Кугу 
сарын тулыштыжо», А. Эрыкана и др., Поляризация героев-тружеников и героев-лодырей. Образ 
свирели. Комическое и трагическое в драме. Проблематика конфликта. Приемы изображения героев-
бедняков и героев-богачей. Понятие о ремарке. Фольклорная и историческая основа трагедии. 
Жанровые признаки трагедии. Почитание в народе героя-борца. более двадцати повестей, в которых в 
художественной форме осмысливались идейные, нравственные поиски народа, отличительные 
особенности революционной действительности. Марийские писатели, отражая характер, судьбы 
отдельных личностей, стремились найти место человека в преображающемся обществе. 
 
 С. Чавайн-драма «Акпатыр»-героическая драма. Историко-документальная основа произведения. 
Обрисовка характеров. Образы Акпатыра и И.Грозного 
 
 Н. Игнатьев повесть «Комсомол  удыр» За основу тематики взято события гражданской 
войны.Главные герои- Анфиса и Огоптя- олицотворение стойкости и преданности своей родине. 
 
 М.Шкетан- « Мичун уке ачажат». Сиротская жизнь главного героя Мичуша. Роль пейзажа в 
произведении.  «Ече», «Парашют»- юмористические произведения. 
 
Шабдар Осып «Тушка вийдене».Человек и природа.  Роль человека в природе. Коллективна 
творческая работа.Роль изобразительно-выразительных средств в создании живописных картин 
родной природы, воспевание человека-труженика. 
 
 Пет. Першут-йомак «Кутко суан». 
, Олык Ипай стихотворение « Шыже кечын», «Поэт», ЙыванКырла- стихотворение « Шочмо кече», 
«Муралтем мый йывыртен», И. Одар-рассказ-«Таргылтыш», Я. Элексейн- повесть-«Ормок», Шадт 
Булат- стихотворение «Ший памаш», Дим. Орай «Чолга шудыр», К. Беляев-ойлымаш «Ик ялыште». 
 
Современная марийская литература 
 А. Федоров- рассказы о природе. 
А. Александров-Арсак-стихотворение «Тау, авай», В. Изилянова- стихотворение « Мый тышан 
шочынам» А. Иванова-стихотворение « Ойлат, каяш гын мланде турыш», М. Илибаева- повесть 
«Оринакува», А. Тимиркаев-стихотворение «Тукымкыл»,Г.Сабанцев- стихотворение «Шочмо 
пыжаш», Г.Алексеев -рассказ «Порт», З Дудина- стихотворение «Авай дене пырля»,В. Абукаев- Эмгак 
-рассказ «Кинде шултыш», В Петухов – стихотворение « Эре поро лийже»,  
А Спиридонов – Эпос «Югорно».Героический эпос на русском языке по мотивам легенд об 
историческом прошлом марийского народа 
 А. Васильев – стихотворение «Мый йол умбалне пенгыдын шогем». 
 
Фольклор и литература народов России – сказки народов манси и 



  

удмуртов. Мансийская сказка «Меран», удмуртская сказка «Кузе купеч кечым петыраш шонен», 
Мустай Карим- стихотворение «Куэ лышташ нерген», Надежда Сильби- «Шумбел чуваш мландем»,  
Роберт Миннуллин «Пошкудын ак- Юмын ак». 
 
Зарубежная литература – «Калевала» карело-финский эпос, 
Арво Валтон  стихотворение « Тиде ик илышетлан мо кулеш» Лена Лаулаяйнен- стихотворение  
«Чачавий» 

Основные теоретико-литературные понятия, 
 требующие освоения в основной школе 

 художественная литература как искусство слова, художественный образ; 
 устное народное творчество, жанры фольклора, миф и фольклор; 
 литературные роды (эпос, лирика, драма); 
 литературные жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; 

ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия); 
 основные литературные направления (романтизм, реализм, модернизм); 
 форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, характер, 
национальный характер, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 
персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 
интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф; 

 язык художественного произведения, изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола и литота. Ирония, юмор и сатира. Аллегория. Анафора. Звукопись, 
аллитерация и ассонанс. 

 стих и проза, основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
 
  Развитие речи. 
 Чтение художественных, научно- популярных и публицистических текстов. Анализ, 
составление плана. Чтение по ролям. Выразительное чтение, наизусть. Составление устных 
докладов. Анализ текста. Анализ произведений для внеклассного чтения. Аннотации, отзыв к 
прочитанным произведениям. Характеристика, портрет, сравнение главных героев. 
Использование дополнительного материала об авторе произведения. Выявление проблем 
произведений жанр,коипозиция, язык, проблематика,). Сочинения, сочинения- эссе, 
литературно- критические конспекты, творческие изложения, рефераты и творческие работы. 
 
2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности: 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания не-

обходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопас-
ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, нар-

котиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять пре-
досторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основно-
го общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполне-
ния проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуаль-
ных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы основного 
общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных обра-
зовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 
2.2.2.19  Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

В мире культуры. 
Величие российской культуры.  Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, 
Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры.  Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад лич-
ности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть куль-
туры общества. Источники, создающие нравственные установки. 
Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую».  Представления о патриотизме в  фольклоре разных 
народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 
России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей стра-
ны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, посло-
вицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 



  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо роди-
ны (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников 
в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 
религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов 
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной куль-
туры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние Византии. 
Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на раз-
витие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная му-
зыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое вре-
мя исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищ-
ницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 
часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – мо-
лельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сю-
жетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гра-
жданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исто-
рических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворитель-
ности из российской истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, сим-

патии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведе-
ния человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 
2.2.2.20. Краеведение 
 

Присоединение территории Удмуртии к Российскому государству 
Присоединение северных удмуртов в составе Вятской земли к Московскому великому княжест-

ву. Завоевание Казанского ханства иприсоединение южных удмуртов (арских людей). Восстания народов 
Поволжья 1552-1557, 1572-1574, 1582-1584 годы и их подавление. Историческое значение вхождения 
Удмуртии в состав России. 

Социально-экономическое развитие Удмуртии в XVIIвеке 
Хозяйственное освоение территории. Формирование районов расселения удмуртов, русских, 

татар, бесермян и других народов. Развитие хозяйства (земледелие, промысловые занятия, домашняя 
промышленность; ремесло и мелкотоварное производство ).Торгов-ля и укрепление связей с другими 
районами России. Административ-но-территориальное деление и управление краем. Формирование 
сословиях групп крестьянства. Подати и повинности. Социальные движения. Участие населения Уд-
муртии в башкирских восстаниях. События крестьянской войны под предводительством Степана Разина 
в Поволжье и Приуралье. 

Преобразования Петра I и изменения в социальной структуре и экономическом положении на-
селения. Развитие земледелия и неземледельческих промыслов. Экономическое и социальное расслоение 
крестьянства. Требования крестьянства в Уложенной комиссии 1767 года. 



  

Формирование крупной металлургической промышленности (Боткинский, Ижевский, Пудем-
ский.Камбарский, Бемышевский и другие заводы), П.И.Шувалов и А.С.Москвин. Заводские мастеровые 
и приписные крестьяне, 

Создание Вятского наместничества (губернии). Формирование территории "удмуртских" уездов. 
Уездные города (Глазов, Сарапул, Елабуга, Малмыж). Социальная и национальная политика правитель-
ства. Формы социального протеста и участие трудовых масс в крестьянской войне под предводительством 
Е.И.Пугачева. 

Культура и быт населения Удмуртии во второй половине XVIII века 
Традиционная культура крестьянства. Христианство и народные верования. Формы распростра-

нения христианства. Строительство храмов. Миссионерские школы. Зарождение удмуртской письменно-
сти. Первая грамматика удмуртского языка. В.Г.Пуцек-Григорович. 

Начало светского образования. Сарапульское малое народное училище. А. И. Вештомов - осново-
положник историографии края. Вклад участников академических экспедиций (Г.Ф.Миллер, 
И.И.Лепехин, И.Г.Георги, П.С. Паллас, А.И. и Н.П .Рычковы, И.П.Фальк) в изучение природных ресур-
сов и этнографии края. 

Семейный и общественный быт удмуртов и других народов. Крестьянская семья, ее типология. 
Формы крестьянских сообществ. Соотношение государственного и обычного права в регулировании 
жизни крестьянства. 

Социально-экономическое развитие Удмуртии в первой половинеXIX века 
Традиции и новации в сельском хозяйства Реформа государственной и удельной деревни. Кре-

стьянские "картофельные бунты". Развитие казенной и частновладельческой промышленности. Строи-
тельство Ижевского оружейного завода,А.Ф.Дерябин. Торговля, ее формы. Скупщики-предприниматели 
из крестьян и купечества. Пути сообщения и их роль в укреплении связей с другими районами. Отечест-
венная война 1312года. Вятское ополчение. Н.А. Дурова. 

Народные традиции и зарождение профессиональной культуры в первой половине XIX века 
Культура и быт населения заводских поселков. Семья Чайковских в Удмуртии. Храмовое зодче-

ство. Архитектурные памятники заводских поселков. С.Е. Дудин. 
Школьное и домашнее образование. Татарские школы и училища, первые библиотеки, музеи и 

научные общества. Губернские выставки и участие в них населения Удмуртии. Переводы Библии на уд-
муртский язык. Создание словарей удмуртского языка.  

Политические ссыльные в крае. Удмуртия в творчества А.Н.Радищева, А.И.Герцена, 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Народная медицина и становление профессиональных медицинских учреждений. 
Наш край во второй половине XIX-начале XX веков 
Отмена крепостного права. Сущность крестьянской реформы. Значение буржуазных реформ 

1860-1870-х годов. 
Социальная структура общества. Классы и сословия. Многоук-ладность экономики края. Ос-

новные типы хозяйств в пореформенной деревне, Крестьянские орудия труда. Образ жизни, быт, обы-
чаи крестьянской семьи. Роль общины в жизни деревни. 

Крестьянские промыслы: домашняя промышленность, ремесло, простая капиталистическая 
кооперация, мануфактура, фабрика. 

Горнозаводская промышленность, Техническое оснащение. Инженерные кадры. Рабочие. Быт 
и нравы. 

Торгово-предпринимательская деятельность в Вятско-Камском регионе. Роль купечества в эко-
номическом и культурном развитии региона. Благотворительность. Роль земства в экономическом и 
культурном развитии общества. 

 Социально-политическая ситуация в регионе во второй половине XIX-начале XX веков 
Национальная политика самодержавии. Мултанский процесс. Роль русской общественности в 

защите удмуртского народа (В.Г. Короленко А.Ф. Кони Н.П. Карабчевскийи другие). 
Общественная жизнь. Формирование политических партий. Социал-демократическое движе-

ние, максималисты, социалисты-революционеры, анархисты в УДМУРТИИ. 
Революционные события 1905-1907 годов на территории Удмуртии. Особенности столыпин-

ской аграрной реформы в крае. 
Культура Удмуртии во второй половине XIX-начале XXвеков 



  

Профессиональная и народная культура. Образование. Роль школ и училищ. Система Н.И. 
Ильинского и просветители удмуртского, татарского и других народов. Достижения в области техниче-
ской и гуманитарнойнауки. Развитие удмуртской литературы. Ученые Вятского региона. Мир искусства. 
Взаимовлияние народной традиционной культуры в полиэтнической среде Вятс-ко-Камского региона. 

Первая мировая война 1914-1918 годов 
Ижевские заводы - арсенал России. Патриотические движения в крае. А.Пальшина. Георгиев-

ские кавалеры. 
Обострение социально-экономического положения в регионе. Революционное движение 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся   

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-
ство, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на разви-
тие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-
стями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравст-
венной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 
способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловече-
ским ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общест-
венно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, ус-
пешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях челове-
ка; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  



  

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библио-
течной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объеди-
нениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-
творительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным обра-

зованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб за-
нятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 
и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-
щихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предпри-
ятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителя-
ми, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-
тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-
сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-
нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-
ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-
товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-
ных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-
го здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакоку-
рения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния ок-
ружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 
и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта пове-
дения.  



  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формирова-
нию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, 
запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направле-
ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предмет-
ные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной ор-
ганизации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия спе-
циалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-
боты, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 
с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологическо-
го здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрез-
вычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся.  

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития нахо-
дятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-
венных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социали-
зацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального взаи-
модействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными ор-
ганизациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социаль-
ного опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социали-
зация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  



  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического ас-

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обу-
чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с за-
просами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самооп-
ределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профес-
сиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-
циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результатив-
ность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-
новного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулирова-
ны в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-
туции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граждани-

на согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоя-
щей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-
бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и ок-
ружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-
ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная соли-
дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии Рос-
сии, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-



  

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раз-
дел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образова-
ния, п. 24). 

 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспи-

тательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность уча-

стников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллек-
тив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, об-
щественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные об-
суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 
ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценно-
стей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть ис-
пользованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а позво-
ляет выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симмет-
ричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических трениро-
вок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся дисцип-
линированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобрета-
тельских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчест-
вом (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демо-
кратический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретатель-
ской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятель-
ность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение в общности лю-
дей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности сти-
хийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отно-
шения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия 
и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения но-
сят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и 
ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный(образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной ор-
ганизации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием образования 
является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; воспитание 
осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и 
методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ри-
туализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника 
(социальные роли командира и подчиненного);  

производственный(образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с зада-
чами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения качества вы-
пускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное поощ-
рение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной организации 



  

задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, 
техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являют-
ся:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с други-
ми людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте-
честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или со-
циокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обу-
чающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 
школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обу-
чающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приоб-
ретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-
честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо-
ра будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-
ного образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, со-
ответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 
труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информа-
ции, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском ва-
кансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; со-
трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-
ставителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-
го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультаци-
онной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необ-
ходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессио-
нального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна-
ния, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способно-
сти к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, само-
уважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готов-



  

ности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-
логических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоро-
вительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребле-
ния наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеж-
денности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокуре-
ние, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-
де(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-
ровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья чело-
века и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-
рожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-
ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном про-
странстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произве-
дениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлени-

ям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с дру-
гими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 
отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-
ния с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и веде-
ния переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 
целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-
научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 
роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отече-
ству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечест-
ву,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в соста-
ве коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 
школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществ-
ляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом само-
управлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщест-
ва, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обу-
чающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организа-



  

ций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, 
в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 
этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятель-
ности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных за-
мыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, спо-
собах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 
статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о спо-
собах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социаль-
ных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 
исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социаль-
ной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресур-
сов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости пла-
нирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельно-
сти, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятель-
ности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социаль-
ной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 
логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллектив-
ное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 
проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности при-
оритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного об-
разованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познава-
тельные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в си-
туациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенно-
стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих раз-
личных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включаю-
щей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 
Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями про-
фессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обу-
чающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающих-
ся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изу-
чение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безо-
пасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  



  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной дея-
тельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных облас-
тей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеуроч-
ной деятельности.  

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олим-
пиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализиро-
вать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на не-
которой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, уча-
стники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площад-
ке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающие-
ся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных про-
грамм, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандирует-
ся обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 
или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организа-
ции профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, со-
держательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презен-
таций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессио-
нальной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-
ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-
тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 
определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 
имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 
конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-
тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-



  

приятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнитель-
ного образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образователь-

ной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организа-
цией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями допол-
нительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами мо-
жет быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обществен-
ности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 
основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-
альными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей со-
зидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-
блюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, иг-
ра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), обществен-
ная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной шко-
лы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направ-

лениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психо-

лого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-
ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагоги-
ческой поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 
также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 
разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об альтер-
нативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования мо-
гут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в се-
бе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходи-
мыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблем-
ной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 
таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 



  

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средст-
ва, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуа-
ционно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 
аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 
средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рам-
ках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с дру-
гими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных мо-
делях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 
отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, по-
беды и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образова-
тельной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструирова-
нии взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, по-
мощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 
мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 
разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффек-
тивность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведе-
нии их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, вос-
приятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содей-
ствия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского 
запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, ко-
торые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекать-
ся педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители обще-
ственности, органов управления, бизнес сообщества.  

 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональ-
ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами об-
разовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 
экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 



  

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 
отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сфе-
рами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнова-
ний.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосред-
ственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения 
чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные дейст-
вия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спарта-
киада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 
объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности про-
фильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 
всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детско-
го дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (офици-
ально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том чис-
ле одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 
групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит рас-
крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 
связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-
ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 
быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, 
или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массо-
вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 
выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Ин-
тернет. 

 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здо-
ровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-
ровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  



  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-
нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о ди-
намике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оп-
тимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 
распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффектив-
но использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-
утомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагру-
зок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных заняти-
ях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак-
тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реали-
зации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмо-
ционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 
в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-
торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-
грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоя-
нием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представле-
ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъем-
лемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здо-
ровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре сво-
его народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучаю-
щиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: разви-
тие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения 
к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-
ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социаль-
ного успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-
вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознаком-
ление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером.  

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся 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 обу-
чающихся 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 сле-
дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недоста-
точно 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, преодоле-
вать 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 обу-
чающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последо-
вательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощути-
мое 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 ис-
ключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), мо-
жет – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 
и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявле-
ний активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регу-
лярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающему-
ся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 
спонсора и его деятельности.  

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвы-
чайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень инфор-
мированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного от-
ношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 



  

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формиро-
вание у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отды-
ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучаю-
щихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-
ность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формиро-
вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межлич-
ностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 
отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-
туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциа-
ции работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидера-
ми ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимо-
отношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах уча-
щихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание кото-
рых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  

 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-
полнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реали-
зуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и про-
блемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о ди-
намике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образо-
вательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мо-
тивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-
полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение ро-
дителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 
основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального наро-
да России, выражается в следующих показателях:  



  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучаю-
щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информиро-
ванности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной ор-
ганизации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особен-
ности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации за-
дач патриотического, гражданского, экологического воспитания   обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных орга-
низаций родителей, общественности и др.  

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся включает совокупность следующих методических правил:  
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании про-
цессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) 
и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 
успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и за-
дачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 
и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образователь-
ной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон-
троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспе-
чение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей раз-
личных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные проце-
дуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести до-
полнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 
деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 
модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответст-
венность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успе-
хи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 
по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 
сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предпола-
гается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных органи-
заций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает следующие элементы:  



  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и уче-
та специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жиз-
ни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 
(коллективов), отдельных обучающихся.  

 
2.3.12. 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, куль-
туре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готов-
ность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допус-
тимых 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 рос-
сийского 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 госу-
дарств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и на-
родов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-
сти, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и спо-
собность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых по-
знавательных 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 самосовершенст-
вованию; 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 человечест-
ва, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-
ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-
мом 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. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 



  

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обществен-
но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-
цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют са-
ми обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимо-
действие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; инте-
риоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, цен-
ностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-
реализации 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 Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художествен-
ной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного виде-
ния 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.  

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 ту-
ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 
2.3.13 Программа воспитания и социализации обучающихся  

МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского» 
1. Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского»» (далее Программа) разработана на основе Пример-
ной основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии N273- ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования. Программа разработана с учетом культурно-
исторических, этнических, социально- экономических особенностей села, района, запросов семьи, об-
щественных организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые ре-
зультаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреж-
дениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Поня-
тие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Фор-
мируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагоги-



  

ческой точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-
нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- воспита-
тельного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика 
считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострада-
ние, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 
жизни человека как непрерывное духовно- нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педаго-
гической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толе-
рантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, спо-
собов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспита-
тельная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различ-
ные разделы и направления программы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравст-
венного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды раз-
вития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совмест-
ной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
2.Нормативно правовая основа программы. 
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации»N273- ФЗ от 29.12.2012. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

          4. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образователь-

ного стандарта». 
5. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа». 

6.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373. 
11. Устав МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского». 
 
3. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования яв-

ляется социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-
ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации. На основе национального воспи-
тательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы общего образования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий МБОУ 
«Мари-Возжайская СОШ им.П.И. Бельского», индивидуальных особенностей, потребностей учащихся 
нашей школы, определены общие задачи воспитания и социализации обучающихся. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной дея-



  

тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-
вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физическо-
го и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В 
области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность чле-
на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понима-

ние значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 



  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело-

века; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 
идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательно-
го процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
4. Основные идеи программы воспитания и социализации: 
1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе самореализации. 
2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на пути к 

успеху. 
3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха. 
4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху. 
5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности учителя. 
6. Идея успешности школы как социального института. 
7. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, взаимодействующей с со-

циальными объектами МО «Новогорское»,  Граховского района и УР. 
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях 
постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации учеб-
но-воспитательного процесса. 

 
5.Участники реализации программы: 
Обучающиеся 
Родители. 
Классные руководители. 
Администрация школы. 
Представители общественности. 
Педагоги дополнительного образования. 
Социальные партнѐры. 
 
6.Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который включает в 
себя: 
- формирование воспитательного пространства через систему мероприятий; 
- формирование методического пространства: 
(разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий, разработка 
индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных на реализацию 
проектов воспитания; подготовка презентаций по комплексным проектам; изменение 
содержания программ предметов с включением блока дополнительного образования; 
подготовка методического материала для реализации проектов воспитания; разработка 
портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; разработка портфолио 



  

достижений.) 
 
7. Этапы реализации программы: 
Проектно-мобилизационный этап. 
Изучение и знакомство с документацией по реализации ФГОС основного общего образования. 

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и методами, на-
правленными на создание благоприятных условий для развития личности школьника как высоконрав-
ственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 
Поисково-преобразовательный этап. 
Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям программы. 
Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с 
обучающимися основной школы по всем направлениям программы. 
Отбор методов и приѐмов, которые способствуют развитию у обучающихся таких ценностей 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир человека, 
эстетическое развитие. 

Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, способствующих 
формированию у обучающихся общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

Рефлекторно - обобщающий. 
Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности. 
Составления портфолио достижений в целях определения эффективности воспитательной 
деятельности. 
 
8.Классификация результатов деятельности учащихся в программе. 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-
дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-
тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 
т. е. в защищенной, дружественной 

Про социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не по-
лучает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в от-

крытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно стано-
вится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность 
к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления 
Эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в  этническом, гендерном и других аспектах. 



  

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы: 
Экскурсии. 
Выставки. 
Встречи. 
Круглые столы. 
Познавательные беседы. 
Тренинги. 
Предметные факультативы. Тематические 
недели. 
Олимпиады. 
Тематические вечера. Праздники. 
Брейн-ринги. 
Конкурсные и игровые программы. 
Мастерские общения. 
Агитбригады. Самореклама. 
Самопрезентация. 
Защита проекта. 
Турниры. 
Анкетирование. Тестирование. 
Наблюдение. 
 
Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, второй 

уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами деятельности. 
В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное использование 
потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, направленной на 
формирование потребности личности в высоконравственном поведении и воспитание 
социально активного, широко образованного гражданина. 
 
9.Качества личности, нуждающиеся в развитии пятиклассника: 
• Познавательный потенциал: 
- любознательность; 
- изобретательство; 
- инициатива; 
- пытливость ума; 
- желание творчества; 
- стремление к прекрасному. 
• Нравственный потенциал: 
- прилежание; 
- упорство и аккуратность; 
- искренность и правдивость; 
- внимательность; 
- наблюдательность; 
- готовность помочь; 
- сопереживание; 
- доброта; 
- великодушие; 
- желание разделить боль и радость другого человека; 
- чуткость; 
- почтительное уважение к старшим; 
- любовь к родителям. 
• Физический потенциал: 
- интерес к подвижным играм; 
- интерес к занятиям спортом; 
-желание стать сильным, ловким; 
- мотивация занятий спортом; 



  

- стремление к спортивным достижениям; 
- трудолюбие в спортивных занятиях; 
- поиск своего спортивного кумира. 
Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, тесно связанно с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из направлений воспитания и со-

циализации обучающихся основано на определенной системе базовых ценностей и призвано обеспе-
чить принятие их обучающимися. 

 
10. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскры-
вает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 
1 направление «Гражданско- патриотиченское направление» 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, социальная солидарность, мир во всем мире, 
многообразие и уважение культур и народов; 
- воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Ценности: 
уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, добро, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого человека, ответственность,; 
забота о старших и младших, толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, сохра-
нение и развитие традиций, духовно-нравственное развитие личности. 

Виды деятельности: 
-изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 

ним отношения; 
-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений 

и навыков правового поведения; 
-сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 
формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мо-

тивами долга, совести, справедливости; 
-изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за Отечество; 

развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных мероприятий, 
формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей 
страны; 

-создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, школе, 
месту, в котором ученик растет; 

-посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 
патриотизма и гражданской позиции; 
-демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 
мужества, патриотизма; 



  

-поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 
-активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 
патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
-формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 
Формы работы: 
-тематические классные часы; 
-встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
-посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда; 
-конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
-интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 
-участие в конкурсах и концертах, митингах, посвященных правовой и патриотической 
тематике; 
-походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 
-мероприятия по программе декады истории и права (проект «Дни права в ОУ»; 
-акция «Россия – Родина моя», посвященная Дню защитника Отечества; 
-благотворительные акции «Чтобы старость была в радость» (День пожилых людей), «C любо-

вью к Вам, учителя» (поздравления ветеранов педагогического труда), «Весенняя неделя Добра»: 
-встречи с ветеранами ВОВ,  тружениками тыла, детьми войны, (чествование ветеранов, 
подготовка сувениров, подарков и открыток); 
-интерактивные игры; 
-встречи с Заслуженными людьми села (учителя, врачи, работники сельского хозяйства); 
-экскурсии на предприятия села, района (проект «На крыльях мечты»); 
-конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 
«Моя Россия», «Моя малая Родина, мой край и моя станица»,  
«Навстречу юбилею Победы», «Мир без войны», «Война в истории моей семьи», «И помнит 

мир спасенный», «К победе шли четыре года», «Мир глазами детей», «Мир дому твоему», «Моя семья 
в истории села», «Моя мама», «Мои дедушка и бабушка», «Права человека глазами школьников» и др. 

 
Мероприятия для учащихся классов: 
 
Мероприятия 
 

Ожидаемые результаты 

Классные часы Понимание символики государства – Флага, Герба и 
Гимна России. 
-создание условий для проявления истинного пат-
риотизма учащихся, любви к Родине, школе, месту, в 
котором ученик растет; 

Оформление классного уголка Знакомство детей с классным руководителем, уста-
новление благоприятного микроклимата в классе. 

 Формирование представлений учащихся об 
основных этических нормах и навыках культурного 
общения. 

Акции помощи ветеранам, пожилым людям.  
 

 Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, про-
буждение  чувства сопричастности 

 «Мои права и обязанности» классный час  Знакомство с Конвенцией о правах ребенка. 
Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на 
темы: «Мы познаем мир» Тематические 
классные часы, посвященные истории рода и 
семьи 

Формирование знаний об истории своей семьи, вос-
питание бережного отношения к традициям своей 
семьи; воспитание чувства любви и гордости за свою 
семью 

Семейная гостиная «Мой дом – моя кре-
пость». «Мои бабушка и дедушка» классный 
час 

 

Знакомство, презентация семей. 
Воспитание чувства любви и гордости за свою се-
мью, уважение к родителям, сплочение коллектива 
учащихся и родителей 

«Масленицу встречаем» - семейная развлека- Воспитание любви и уважения к народнойкультуре, 



  

тельная программа. 
 

традициям 

Совместные праздники (8 Марта, День за-
щитника Отечества, Первое сентября 

Создание условий для совместной творческой дея-
тельности учащихся и их родителей 

 
Выставки творческих работ детского творче-
ства «Волшебница зима», «Что такое красо-
та» 

Создание условий для совместной творческой и тру-
довой деятельности учащихся  

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники 
должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности. 

 
2 направление «Трудовое воспитание». 

 
Мероприятия Ожидаемые результаты 
  
«В мире профессий» Темати-
ческий вечер. 
Классный час «В мире про-
фессий» 
 
 

 

Проба своих способностей в различных профессиях. 
Реклама выбранной профессии. 
Ясное представление о профессиональных 
требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о месте получения про-
фессии, потребности общества в этой профессии. 
 

Экскурсии на предприятия . 
 

Знакомство с приоритетными профессиями предприятий. 
 

Оформление мультимедийных 
презентаций и альбомов 
«Профессии моей семьи». 
 

Развитие творческих способностей. Сплочение семьи при подго-
товке к мероприятию. 
 

День здоровья направление, способствующее здоровье сбережению учащихся, 
их физическому развитию. Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

 
 3 направление. «Физкультурно- оздоровительное воспитание» 
 

Физминутки и динамические паузы во 
время уроков. 
 

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 
дальнейшей информации. 
 

Спортивные праздники 
 

Пропаганда ЗОЖ. Привлечение обучающихся и роди-
телей к занятиям спортом. 
Воспитание потребности и умения самостоятельно за-
ниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 
творческих способностей, умение работать в группе. 

Школьные спартакиады, соревнования 
по основным видам спорта. Осенний 
Кросс. 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому фи-
зическому развитию 
 

Психолого-педагогический лекторий для 
родителей и педагогов, работающих с уч-
ся 5классов «Адаптация пятиклассни-
ков». 

Повышена психологическая компетенция в вопросах 
переживаемого детьми периода, представления об от-
ветственности и совместном решении с ребенком про-
блемных ситуаций (дать рекомендации). 

Встречи со специалистами МБУЗ «Гра-
ховская ЦРБ». 

Формирование знаний о необходимости соблюдения 
правил гигиены и здорового режима дня. 



  

 
Классные часы»:Школа против куре-
ния»,  

Развитие творческого мышления, расширение кругозо-
ра о здоровом образе жизни 

Классные часы «Нет терроризму!, 
«Школа безопасности на дорогах» 

Формирование ответственности детей за свою 
жизнь. 

Классные часы»: Школа против 
курения» 

Формирование негативного отношения к таба-
кокурению. Пропаганда ЗОЖ. 

Выпуск буклетов и листовок, ин-
формационных листков здоровья. 

Пропаганда ЗОЖ. 
 

Встречи с инспекторами ГИБДД 
МО МВД .Обобщение знаний по ПДД 

Создание условий для применения теоретиче-
ских знаний по ПДД на практике.. 

Безопасный маршрут «Дом- шко-
ла-дом» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах, создать наиболее благоприяный маршрут 
учащегося от дома до школы и обратно. 

Конкурс творческих работ по 
ПДД. 

Пропаганда ПДД. 

Отряд «ЮИД» Знание правил дорожного движения. 
 
4 направление «Экологичское воспитание» 

Классные часы о природе и эколо-
гии. 
 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни, развитие художественно эстетического восприятия яв-
лений природы, животного и растительного мира, способ-
ность и потребность наслаждаться природой, не только не на-
нося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы 

Конкурс рисунков  Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни, развитие художественно- эстетического восприятия 
явлений природы  

Выставка творческих работ поде-
лок из бросового материала. 
 

Развитие художественно-эстетического восприятия явлений 
природы. Опыт собственного участия в коллективной работе. 

Акции помощи птицам «Покор-
мите птиц зимой» 
Классный час «Берегите землю» 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 
чувства сопричастности. Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков. 
Получение первоначального опыта участия в природоохрани-
тельной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.) 

Проектная и исследовательская 
деятельность. 
 

Участие в создании и реализации коллективных природо-
охранных проектов. 
Проявление учащимися своих интеллектуальных возможно-
стей. 

 
Экскурсии 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 
жизни. 
Глубокое проникновение в экологические проблемы, желание 
их решать, начиная с себя. Бережное гуманное отношение ко 
всему живому 

Викторины по природе и экологии 
 

Создание условий для формирования положительного отно-
шения к знаниям, книгам; Усвоение ценностного отношения к 
природе. 

Акции Классный час «Взрыво-
опасные предметы и взрывчатые 
вещества» 

Формирование негативного отношения к загрязнению приро-
ды, приобщение к социально-значимому труду 
 



  

 
Благоприятный двигательный режим 
 
Обучение навыкам самоко нтроля и 

самодиагностики 
Постоянно Учитель физкульту-

ры. 
 

Регулярное проведение соревнований 
по видам спорта, товарищеских встреч, тур-
ниров, фестивалей, дней здоровья, подвиж-
ных перемен 

По плану спортивных ме-
роприятий и акций 

 

Учитель физкульту-
ры,   

 

Подготовка и участие школьных ко-
манд по различным видам спорта в районной 
спартакиаде школьников 

 

Постоянно учитель физкультуры 
и ОБЖ 

Организация спортивных секций, 
групп здоровья  

 

Начало учебного 
года 
 

 учитель физкульту-
ры и ОБЖ 

 
Совершенствование развития олим-

пийского движения, как средства духовно- 
нравственного воспитания школьников через 
проведение соревнований, праздников, кон-
курсов, викторин 

Постоянно  учитель физкульту-
ры и 
ОБЖ,зам.директора 
по ВР 

 
проведение соревнований, праздни-

ков, конкурсов, викторин 
 

В течение всего периода 
+ лагерь дневного пребы-
вания 

учитель физкультуры 
и ОБЖ, начальник 
пришкольного лагеря 

 
Профилактика и оздоровление 
 

Регулярное прохождение диспансеризации уча-
щимися. 
 

Ежегодно Мед работник школы 

Индивидуализация спортивных нагрузок детей и 
подростков в соответствии с группой здоровья. 
 

Постоянно Учитель физкультуры, 
классный руководитель 
 

Совершенствование организации санитарно ги-
гиенического и противоэпидемиологического 
режима. 
 

Постоянно Администрация 

Проведение мероприятий по вакцинации детей и 
подростков 

В течение всего пе-
риода 
 

Врач-педиатр ЦРБ, 
медик ФАП 
 

Включение корригирующей гимнастики для глаз 
с использованием простейших 
упражнений. 

Постоянно Учителя предметники 

Родительский лекторий По плану Зам.директора по ВР  
Классный руководитель 

 
Медико-педагогический контроль 

Установление показаний и противопоказаний 
к занятиям физкультурой. 
 

Не реже 1 раза в 
год 

Врач-педиатр ЦРБ 
 

Ведение листка здоровья. Постоянно Мед работник ФАП, классный 
руководитель 
 



  

Обслуживание участников школьных 
соревнований 

По плану спортив-
ных мероприятий 

Мед работник ФАП 
 

Санитарный контроль мест и условий прове-
дения занятий и соревнований 

Регулярно Мед работник ФАП 

Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 
необходимости 
 

Медработник ФАП 

Вакцинация и витаминизация детей и подро-
стков. 

По плану Врач-педиатр ЦРБ, медик ФАП 
 

Взаимодействие с педагогическим коллекти-
вом и родителями. 
 

Постоянно Мед работник ФАП 

 
5 направление «Нравственно- эстетическое направление». 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры — эстетическое воспитание. 
-развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности до наших дней; 
- продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 
красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от 

его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, класси-
ческого и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 
искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важней-
ших культурно - художественных и религиозно-художественных традиций; 

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, формирование навыка культуры цивили-
зованного общения и норм социального поведения; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 
Виды деятельности и формы занятий 
- использование местного материала в качестве своеобразной «образовательной программы» по 

истории культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная 
фиксация результатов такого наблюдения- исследования - интереснейший и очень полезный в духов-
но-нравственном отношении опыт; 

- устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и 
др.) о выдающихся произведениях искусства; 

- организация экскурсий на художественные выставки (Картинная галерея), к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования); 
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 
- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально; 
- способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 
изобретательством, творчеством в сфере литературы, музыки и других видов искусства; 
- конкурсы на украшение класса, школы. 

мероприятия Ожидаемые результаты 
Проекты Оформление и благоустройство школьной территории 
Выставки детского и семейного твор-
чества. 

 

Поддержка подростковой (семейной) творческой деятельно-
сти посредством вынесения ее в публичное пространство 

Классные часы «В мире красоты», Представление и защита проектов учащихся Поддержка 



  

«Красота спасет мир» 
 

подростковой творческой деятельности посредством выне-
сения ее в публичное пространство 
 

Персональные детские выставки 
художественного творчества 

 

Поддержка подростковой творческой деятельности посред-
ством вынесения ее в публичное пространство. 
 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными ор-

ганизациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих эта-

пов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обществен-

ных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических ценностей, 
партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 
социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогиче-
ской психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 



  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым со-
циальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 
деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обу-

чающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в Интернете; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценно-
сти образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными груп-
пами и людьми с разными социальными статусами. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социаль-
ного воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 
среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средст-
вами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 
игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 
иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 



  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. Педагогическая поддержка социали-

зации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
учебного сотрудничества, сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 
форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельно-
сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обу-
чающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обществен-
ных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обще-
ственных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-
управления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 
труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-
мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм тру-
довой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой 
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой дея-
тельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, заня-
тия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная произ-
водственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных ме-
роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

. 



  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно ор-
ганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть ак-
туализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-
сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содейст-
вие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспита-
ния. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с са-
мим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет при-
мер учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 
роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими зна-
чимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-
ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 
диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является веду-
щим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 
личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме-
ханизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволя-
ет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся 
в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет со-
весть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собст-
венные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс раз-
вития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный ха-
рактер. Подросток включен в различные виды социальной,информационной, коммуникативной актив-
ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-
зренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подрост-
ков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
идеалов, ценностей) социально- педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религи-
озных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педа-
гогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обу-
чающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 



  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспита-
ние — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности вос-
питанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых про-
блем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различ-
ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-
питания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростко-

вых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социа-
лизацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
 
Этапы реализации программы 
 

Этапы по-
строения вос-
питательной 
системы 

Основные направления деятельности Сроки 
проведе-
ния 
 

Ответствен-
ные 
 

 
1 этап: проект-
но- 
мобилизаци-
онный 
 
 

Разработка проектного замысла образовательной 
системы воспитания и социализации личности, озна-
комление с основными идеями педагогов, обучаю-
щихся, родителей, социальных партнѐров школы. 
·Создание координационного совета для управления 

системой. 
·Определения критериев, показателей методов и 

приѐмов изучения эффективности функционирования 
программы. 
·Изучение современных технологий новаторов по 

данной теме в рамках ФГОС 

Апрель-
май 
апрель 
май-
август 
 

Администра-
ция 
школы 
 

2 этап: 
поисково- 
преобразова-
тельный 
 

1. Обсуждение на педагогических советах проблем, 
связанных с обновлением содержания воспитания. 
2. Организация семинаров по теории и практики вос-

питания, психолого-педагогических практикумов, 
консультаций. 
3. Разработка и реализация программы: Образа вы-

пускника основной школы. 
4. Педагогическая деятельность по моделированию и 

построению воспитательных систем класса. 
5. Разработка и апробация годового цикла дел, на-

Ежегодно 
 

Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной 
работе, 
Классные 
руководители, 
 
 



  

правленных на саморазвитие, социализацию, станов-
ления личности, на презентацию их личных 
достижений. 
6. Освоение использование педагогами в образова-

тельной практике форм и методов, приемов и способ-
ствующих саморазвитию и социализации 
личности. 
7. Организация мониторинга для изучения потребно-

стей и интересов учеников и исследование эффектив-
ности системы. 
8. Формирование информационно-методического 

фонда разработок педагогов. 
9. Обновление нормативно-правовой базы функцио-

нирование образовательного учреждения 
3 этап: 
рефлекторно - 
обобщающий 
 

1. Обобщение и презентация опыта работы по итогам 
работы по программе 
2. Внешняя экспертиза результатов инновационной 

деятельности. 
3. Определение перспектив дальнейшего развития.   

по графи-
ку 
 

Администра-
ция. 
Классные 
руководители, 
 

 
Ресурсное обеспечение программы 
Реализация Программы осуществляется через систему нормативно-правового, кадрового, 
финансового, информационного и материально-технического обеспечения. 
Кадровое обеспечение программы: 
Педагогический коллектив, психолог, медицинский работник, работники сферы общественного 

питания, руководители и специалисты учреждений сотрудничающих в рамках социального партнерст-
ва. 

Кадровое обеспечение 

 
Материально-технические ресурсы 

Для реализации программы в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые 
условия: занятия в школе (основная школа) проводятся в одну смену (основная школа), все кабинеты 
располагаются на 1 и 2 этажах, имеется столовая, в которой организовано питание, имеется медицин-
ский кабинет, информационно-библиотечный центр, оснащенный мультимедийной техникой, компью-
терами, выходом в Интернет, компьютерный кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, баскет-
больная площадка, игровая площадка. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютер-

Группа Функции состав 
Административно- 
координационная 
 

Осуществление общего контроля и руко-
водства. 
Руководство деятельностью коллектива. 
Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор школы 
 

Консультативная Координация реализации программы. 
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических реко-
мендаций 

Заместитель директора по 
ВР, 

Педагоги учреждения 
Дополнительного обра-
зования 
 

Реализация программы в системе воспита-
тельной работы. 
Использование современных воспитатель-
ных технологий. 
 

Педагоги дополнительного 
образования 
Специалисты и родители, 
сотрудничающие с учреждени-
ем 

Организация профес-
сиональной помощи 
педагогам. 
 

Проведение тренингов, круглых столов, 
встреч. 
Диагностика. 
Участие в мероприятиях учреждения 

  Методисты, педагоги допол-
нительного образования, спе-
циалисты, родители обучаю-
щихся 



  

ной техникой с соответствующим программным обеспечением, подключенными к локальной сети Ин-
тернет, теле- и видеоаппаратурой. 

Результаты реализации Программы 
Результат согласования потребностей между семьей, обществом, государством – основными 

субъектами образования: 
-создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, физически 

здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе; 
-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 
-развитие созидания собственной жизни; 
-адекватное самоопределение и самореализация; 
-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 
-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности 

участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-
ся. 

Мониторинг реализации программы. 
Мониторинг - это процедура выявления влияния проводимых мероприятий на качество 
воспитания школьников, качество воспитательных мероприятий, качество участия в мероприя-

тиях различного уровня. Основные направления мониторинга: 
адаптация (начальные и конечные результаты диагностик); 
повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост 

самооценки и т.д.; 
улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 
учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 
рост показателей социализации личности, повышение социальной активности, адаптивность 

личности в коллективе улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
Направления деятельности ПМПК: 
диагностика состояния здоровья; оказание специалистами ОУ помощи подросткам, испыты-

вающим различные трудности в обучении, адаптации; 
отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического 

состояния); 
организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и воспитания подростков; 
организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 
На основании выводов членов консилиума, листков здоровья и диагностики, педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для обучающихся,осуществляют ин-
дивидуальный подход на уроках и контроль, разрабатывают рекомендации для учителей-
предметников, родителей и классного руководителя. 

Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение внешней и внутренней 
экспертизы. 

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей 5-х классов. 
Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям: 
- уровень развития классного коллектива; 
- создание и работа органов классного ученического самоуправления; 
- степень участия класса в школьных мероприятиях; 
- рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в школьных 
мероприятиях). 
Объективированные результаты каждого этапа процесса воспитания являются основанием для 

принятия управленческих решений и дальнейших действий корректировки данной программы. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со-

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающих-



  

ся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора ме-

жду исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответст-
вии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки отве-
тов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 
для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически на-
правленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особен-
ностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-
следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерно-
стей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающися. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследова-
ния, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа-
ции обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработан-
ная школой Программа). 

Три этапа психолого-педагогического исследования. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреж-

дением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Програм-
мы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование ди-
намики 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 апробиро-
вания 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 обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-
ческий). 

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 контрольном этапах исследования. 
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педаго-
гическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчи-
вость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций от-
рицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника основной школы»: 
-любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции казаков; 
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 
Отечеством; 
-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-



  

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, ре-
гиональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не яв-
ляются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обу-
чающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потреб-
ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя 
следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси-
холого-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.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 
работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 
работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены сле-
дующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им спе-
циализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего об-
разования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образова-
ния обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способ-
ностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образователь-
ных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психо-
лого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-
ной 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.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, после-
довательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 
учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-
ний детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-
давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 



  

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-
лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-
тативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организацион-
ных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 
Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основ-

ной 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, выяв-

ление его резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей 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 обра-
зовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение  индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-
тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-
ной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм ут-
верждения 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), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  
Консультативная работа может включать в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных про-
грамм;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-
ционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осоз-
нанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профес-



  

сиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностя-
ми.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обу-
чающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред-
ставителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-
лей) 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 об-
следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 
тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На под-
готовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анали-
зируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (сис-
тематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий уча-
щихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-
работка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методиче-
ских объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итого-
вое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируют-
ся локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-
провождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно про-
ведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неот-
ложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский ра-



  

ботник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 
родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной органи-
зации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть на-
правлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (со-
вместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Це-
лесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, ро-
дителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-
формационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-
гом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходи-
мости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специали-
стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализа-
ции основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть ор-
ганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-
га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимо-
действия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-
вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и разви-
тие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитани-
ем учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, прове-
дение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведе-
ние диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утвер-
ждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи ока-
зание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-
ходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 
средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-
рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-
ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель ад-
министрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-
ки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 



  

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять дея-
тельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-
чающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими уч-
реждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образователь-
ными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-
гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, меди-
цинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, дру-

гих образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятель-
ности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельно-
сти при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного ма-
териала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных ме-
тодов 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.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в груп-
пах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным кор-
рекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро-
ванным 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 педагога-
ми и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора об-
разовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответст-
венности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план об-
следования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекци-
онные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, монито-
ринг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, ме-
тодических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-
рекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигоф-
ренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образо-
вательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образова-
тельными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  



  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных 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, оп-

ределенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются предмет-
ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-
зультаты.  

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 деятель-
ностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-
тивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей раз-
ных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со-
держания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. Организационный раздел 
3.1.1 Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МБОУ «Мари-
Возжайская СОШ им. П.И. Бельского»  на 2020-2025  учебные годы для 5-9 классов. 

 
Учебный план МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского» разработан в соответствии с нор-
мативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2. Закон Удмуртской Республики от 21.03. 2014 № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образова-
ния». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистриро-
ван Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 ав-
густа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования"  
6. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования». 
7. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
8. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесе-
нии изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур  и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 
10.Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22.08.2014 г. № 01-25/5173 
«О перечне учебных пособий по марийскому языку и литературе, иным предметам, курсам (модулям), 
обеспечивающим  учет в образовательном процессе региональных, национальных этнокультурных 
особенностей Удмуртской Республики» 

Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.12.2014 № 01-
25/8085 «Об организации преподавания родных (нерусских) языков и литературы в образовательных 
организациях Удмуртской Республики 

     Учебный план МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского» состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и предметных об-
ластей. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», «Лите-
ратура», «Марийский язык», «Марийская литература», «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Мате-
матика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География» 



  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами  
«Физика», «Химия», «Биология» 

Предметная область «Искусство»» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобра-
зительное искусство» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» пред-

ставлена учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. Часы из части, формируемой участниками 
образовательного процесса используются : 

- по 1 часу для изучения предметов «Обществознание» и «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» в 5 классе; 

- 1 ч на «Краеведение» в 6 классе; 
-по 1 ч на предметы «Краеведение» и «Биология» в 7 классе; 
- по 1 часу на  предметы «Литература» и «Черчение» в 8 классе; 
-2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, будут реализованы с 

учетом мнений учащихся и родителей в 2019-2020 учебном году в 9 классе. 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  6-дневной учебной не-
деле для обучающихся 5-9 классов 

Школа работает в  1 смену.  
Расписание звонков: 
Понедельник-суббота                                                            
1 урок   8.30 – 9.15                                                                       
2 урок   9.25 – 10.10                                                                    
3 урок   10.20 – 11.05                                                                   
4 урок   11.25 – 12.10                                                                   
5 урок   12.30 – 13.15                                                                   
6 урок   13.25-  14.10 
7 урок  14.20-15.05 

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 92 дней. Продолжительность учебного года в 5-9 классах — 34 учебные недели, про-
должительность   уроков  — 45 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 5-9 классах и предполагает 
оценивание результатов учебной деятельности не менее чем по двум предметам обязательной части 
учебного плана. 

 
класс Предмет Форма проведения промежуточ-

ной аттестации 
5 класс Русский язык Комплексная работа 

Математика 
6 класс Русский язык Комплексная работа 

Математика 
7 класс Русский язык Диктант 

Математика Контрольная работа 
История Тестирование 

8 класс Русский язык Изложение 
Математика Контрольная работа 

Информатика Тестирование 
9 класс Русский язык Тестовая часть ОГЭ 

Математика Контрольная работа 
 



  

Максимальная допустимая недельная нагрузка  в 5-9 классах 32,33, 35,36 и 36 часов соответст-
венно, что не противоречит Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    
      Реализация данного учебного плана обеспечена кадровым составом, необходимыми программно-
методическими комплектами и дидактическими материалами 
 

Учебный план основного общего образования   
МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И.Бельского»  

на 2020 – 2025 уч. г., 5-9 классы  
 

Предметные об-
ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 класс  

( ФГОС) 
6 класс 

( 
ФГОС) 

7 класс 
( ФГОС) 

8 класс 
( 

ФГОС) 

9 класс 
( ФГОС) 

Всего 

Обязательная часть    
Филология 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык (марий-
ский) 

2 2 2 2 2 10 

Родная литература (ма-
рийская) 

1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- на-
учные  предметы 

История России. Все-
общая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное ис-
кусство  

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 
Физическая куль-
тура и основы 
безопасности жиз-
недеятельности 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 34  
Часть, формируемая образовательным  
учреждением 

2 1 2 2 2  

Максимальный объем учебной нагрузки 
32 33 35 36 36 172 

 
      Реализация данного учебного плана обеспечена кадровым составом, необходимыми программно-
методическими комплектами и дидактическими материалами 
 

3.1.2  План внеурочной деятельности.  
Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского» для 5-9 классов на 2015 - 2020 учебный  год  
План внеурочной деятельности  МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского»  обеспечивает 



  

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обу-
чающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности, направлен на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования.  

 План внеурочной деятельности разработан на основе следующих документов: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

• Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

• Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеуроч-
ной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур  и светской эти-
ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

              Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность вы-
бора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 
реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.  

            В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МБОУ«Мари-
Возжайская СОШ им.П.И.Бельского» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий и организуется по следующим направлениям развития личности: физкультурно-
спортивное,   художественно- эстетическое, туристко- краеведческое, социально- педагогическое 
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-
тельных отношений. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы ее 
организации, отличные от урочной системы обучения. 

Физкультурно-спортивное направление.  
Цель физкультурно-спортивного направления заключается в содействии физическому развитию детей и 

подростков, воспитании гармонично развитых личностей, также убеждение в престижности занятий спортом, в 
возможности достичь успеха, ярко проявить себя на лыжных соревнованиях.  

Работа собучающимися предполагает решение следующих задач: 
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому развитию;  
- закаливание организма обучающихся, повышение общей физической подготовки;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, силы, выносливо-

сти. 
  Программа «Путешествие в стану игр» посещают учащиеся 1-3 классов 
Цель программы: сохранение и укрепление здоровья школьников. 
Задачи программы: 
1.Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 



  

2.Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм.  
3.Физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
4.Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, фор-

мам активного отдыха и досуга; 
5.Обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, за отдельными показателями физиче-

ского развития и физической подготовленности. 
Программа «Общая физическая подготовка» 
Цель: ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки и 

гимнастики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям 
ОФП, создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Задачи:  
1. Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики с эле-

ментами акробатики; 
2. Укрепить  здоровье и закаливать организм. 
3. Развить быстроту, гибкость, подвижность в суставах. 
4. Уметь расслаблять мышцы. 
5. Воспитать общей выносливости, ловкости. 
6.Ознакомить с теорией. 
Программа «Шахматная школа». Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. 
Задачи : 
1.Познакомить с историей шахматы, дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и расска-

зать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 
2.Привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, научить анализировать свои и чужие ошиб-

ки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 
работать самостоятельно, научить уважать соперника, 

3.Развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества лич-
ности, ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем ми-
ре. 

План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

№ Мероприятие 
 

сроки 

1 Осенний кросс 
 

Сентябрь 

2 Кросс лыжников Октябрь 
3 Футзал. октябрь 
4 Первенство школы по шашкам. «Белая ладья» декабрь 
5 Открытие лыжного сезона декабрь 
6 Первенство школы по зимнему  полиатлону. январь 
7. Спринт январь 
8 Первенство школы по стрельбе. Февраль 
9 Лыжные гонки «Быстрая лыжня». Февраль 
10 Веселые старты февраль 
11 Закрытие лыжного сезона. Март 
12 Первенство школы по баскетболу апрель 
13 Чудо- шашки Апрель 
14 Настольный теннис апрель 
15 Многоборье «Шиповка юных» Апрель. 
16 Весенний кросс май 



  

Художественно-эстетическое направление. Программа «Умелые руки» Цель программы - художест-
венно-творческое развитие воспитанников через овладения практическими навыками выполнения об-
работки  древесины. 

Задачи:  
1. Ознакомление с лучшими традициями народного творчества и основами декоративно-прикладного 

искусства;  
2. Формирование навыков и приемов самостоятельной работы с различными инструментами и приспо-

соблениями ручного труда при художественной обработке дерева; 
3. Развитие психических процессов личности (восприятие, память, внимание, мышление, воображение); 
4. Формирование сплоченного детского коллектива. 
Программа дополнительного образования  «Очумелые ручки» 
Цель программы «Очумелые ручки»   – формирование разносторонне развитой личности, отличаю-

щейся неповторимостью, оригинальностью; сформировать у учащихся знания и умения по вязанию, художест-
венному шитью, которые пригодятся им в будущей жизни и помогут при выборе будущей профессии. 

Задача: 
Личностные: - формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 
- воспитание качества характера, как творческого отношения к труду;  
-   умение довести начатое дело до конца. 
Метапредметные: - развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 
Образовательные (предметные): - развитие познавательного интереса к рукоделию, включение в позна-

вательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций.  
 

Туристско-краеведческое направление. Программа дополнительного образования «Юный краевед». 
ЦЕЛЬ работы  программы   - развитие личности ребенка: формирование активной жизненной позиции, 
способности к самостоятельной интеллектуальной деятельности, приобщение через непреходящие 
ценности народной культуры к духовному опыту народа  

Задачи: 
1. Изучение прошлого и настоящего  деревни Мари-Возжай, обычаев, традиций и духовной культуры 
народов, проживающих в марийской деревне. 
2. Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о деревне. 
3. Формирование системы ценностных ориентаций: уважение к истории нашей деревни; 
4. Развитие креативных способностей и умения самостоятельно работать с источниками 
5. Способствование развитию навыков исследовательской работы школьников; 
6. Формирование у школьников навыков информационной культуры.  

Программа дополнительного образования «Моя малая Родина». 
Цель: дать школьникам начальной школы основные знания об истории  своего родного края, о куль-
турных, политических, экономических особенностях Граховского района и деревни Иж- бобья, позна-
комить с достопримечательностями  деревни. 
Задачи: 
В области образования: 

 Содействовать формированию у обучающихся представлений об историческом прошлом и на-
стоящем нашего района и деревни, о личностях, оставивших заметный след в истории, о вкла-
де, который внесли жители в  историко- культурное наследие своего края; 

 Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по окружающему 
миру; 

 Привить младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 
 Научить учащихся начальных классов наблюдать  описывать факты из истории своей деревни, 

исследовать и систематизировать собранный материал, оформлять его. 



  

В области воспитания: 
 Содействовать гармоничному развитию личности школьника. 
 Сформировать самостоятельности и деловые качества; 
 Развивать способность к поисково- исследовательской, творческой деятельности; 
 Воспитать гуманное отношение  к окружающей среде. 
 Способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям района и деревни; 
 Приобщить учеников к богатой культуре края. 

 
Социально-педагогическое направление. Программа дополнительного образования «Грамотейка». 
Цель программы: подготовить обучающихся, любящих марийский язык, приобщение к духовному бо-
гатству национальной культуры, воспитание интереса к изучению марийского языка, формирование 
навыков самостоятельного решения коммуникативных задач на марийском языке, расширение эруди-
ции, кругозора; формирование коммуникативной компетенции. 

Задачи: 
1.Расширение программного материала. 
2. Пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова. 
3. Воспитание чувства гордости за свою родину, чувство истинного патриотизма. 
4. Воспитание любви к марийскому языку. 
5. Развитие у детей внимания, памяти, эмоций, воображения, речи, творческого мышления, коммуни-
кативных, познавательных и языковых способностей, самостоятельности. 
Программа дополнительного образования « Увлекательный английский» 
Цель программы: 
1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и потребно-
стей младших школьников.   
 Задачи программы: 
1. Дать учащимся возможность развить свои лингвистические способности;  
2. Повысить интерес к изучению иностранного языка;  
3. Углубить и расширить полученные на уроках знания;  
4. Отработать и закрепить изученные лексические и фонетические единицы, грамматические явления.  
Программа дополнительного образования  «Английский для малышей» 
Задача:  – сформировать начальное представление о языке как иностранном. 
В процессе обучения по курсу “Английский для малышей” реализуются следующие цели: 
1) формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребно-
стей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чте-
нии и письме; 
2) развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 
школьника; 
3) мотивации к дальнейшему овладению английским языком на последующих ступенях школьного 
образования; 
4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языко-
вому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 
языка как средства общения; 
5) освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необ-
ходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 
6) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и дос-
тупными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представи-
телям других стран; 
7) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; 
8) приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на англий-



  

ском 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется педагогом через учебный план заня-
тий, который составляется на весь период обучения.   Работа обучающихся в учебной группе строится 
на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятель-
ности. 
   

Духовно-нравственное направление осуществляется через занятия «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». Работа данных занятий осуществляется в форме бесед, со-
общений, экскурсий, тематических праздников, просмотра видеофильмов, этические беседы, ролевые 
игры: сюжетно-ролевые, словесные; тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. 
 

На начало учебного года составлен  план работы по духовно-нравственному направлению 
План работы по духовно-нравственному воспитанию. 

 
   Внеурочная деятельность в МБОУ «МБОУ «Мари- Возжайская СОШ им. П.И.Бельского» организо-
вана в режиме   деятельности группы продлённого дня. Все занятия проводятся воспитателями ГПД 
общеобразовательного учреждения. Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных кабинетах, 
библиотеке, на спортивной площадке. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на 
воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры с самоподготовкой. Любимыми играми учащихся 
являются футбол, баскетбол. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по классам, в  
зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 
 

3.1.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
МБОУ «МАРИ-ВОЗЖАЙСКАЯ СОШ ИМ. П.И. БЕЛЬСКОГО» 

этапы образовательного процесса 1кла
сс 

2  
класс 
ОВЗ 
 

3 
класс 

1-3 
кл. 
Иж-

Бобья 

5-8 
клас-

сы 

9 
класс 

10 -11 
класс 

начало учебного года 1 сентября  

№ мероприятия сроки ответственные 
1 День знаний 1 сентября Педагог-организатор 
2 День Учителя 5 октября Зам. дир по ВР 
3 Фотоконкурс «Моя малая природа» Октябрь-ноябрь Зам. дир по ВР 
4 День пожилых. 1-10 октября Кл. рук. 
5 День Удмуртии октябрь Педагог-организатор 
 Единый классный час по вопросам безопас-

ности. 
4 октября Педагог-организатор 

6 День подростка «Имею право, но обязан». 
Торжественное вручение паспортов. 

Декабрь Зам. дир по ВР 

7 Новогодние праздники. 30 декабря Администрация 
8  Неделя марийской письменности 12-19 декабря Уч. маар. яз и лит 
9 Единый классный час «Об этике, о здоровом 

образе жизни». 
декабрь Кл. рук. 

10 Операция «Памятник» ежемесячно Кл. рук. 
11 Операция «Ветеран живет рядом» Кл. рук. По мере необходимости 
12 Конкурс «Во славу Отечества» январь  Зам. дир по ВР 
13 Конкурс патриотической песни и строя   февраль Зам. дир по ВР 
14 Акция «Добро дел» апрель Кл. рук. 
15 Музейный урок «На пути к отваге» май Кл. рук.,. ОБЖ 
16 День Семьи 15 мая Зам по ВР 
17 Последний звонок май  Зам. дир по ВР 
20 Вахта Памяти 9 мая администрация 



  

продолжительность учебного периода 33 34 34 34 34 34 34 
продолжительность учебной недели 5 6 дней 

продолжительность урока 45 минут 
сменность занятий все классы обучаются в 1 смену 

окончание учебного года 25 мая 31 мая 25 мая 
промежуточная аттестация третий триместр май  

итоговая аттестация  по приказу МО и 
Н УР 

учебные периоды 
1 триместр 01.09. 30.11. 71 день 11 недель 5 дней 
2 триместр 01.12. 28.02. 63 дня 10 недель 4 дня 
3 триместр 01.03. 31.05. 70 дней 11 недель 4 дня 

каникулярные периоды 

 начало окончание количество 
календарных дней 

1 триместр 11.10. 14.10. 4 
18.11 21.11. 4 

2 триместр 31.12. 08.01. 9 
18.02. 24.02. 7 

3 триместр 15.04. 20.04. 6 
Дополнительные каникулы 

1 класс 25.05.-31.05. 7 

летний период 01.06. 31.08. 92 
Итого за учебный период 30 

 за летний период 92 
 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования  

МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского» укомплектована кадрами, имеющими не-
обходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. Кадро-
вые условия реализации программы. 
Кадровое обеспечение образовательной программы МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 
им.П.И.Бельского»  строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сфор-
мированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом кол-
лективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, воспитатель ГПД, библио-
текарь. Педагоги  прошли  обучение и владеют современными образовательными технологиями,  
имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осущест-
влять мониторинг учебной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Учреждение 
предусматривает преемственность  методов и форм организации дошкольного и начального общего 
образования  за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оп-
тимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность 
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное разви-
тие. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 



  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должно-

стных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалифи-
кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования». 

 
ФИО  
работни-
ков 

Долж-

категория 

Должност-
ные обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 
уровню квалификации 

Фактический 
уровень квалификации 

Халитова 
Ольга Ни-
колаевна  

Директор  
школы/СЗД 

обеспечивает сис-
темную образова-
тельную и админи-
стративно- 
хозяйственную рабо-
ту образовательного 
учреждения 

Высшее профес-
сиональное образование 
по направлениям подго-
товки «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж 
работы на педагогиче-
ских должностях не ме-
нее 5 лет либо высшее 
профессиональное об-
разование и дополни-
тельное профессио-
нальное образование в 
области государствен-
ного и муниципального 
управления или ме-
неджмента и экономики 
и стаж работы на педа-
гогических или руково-
дящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее  
профессиональное 

1993г можгинское пе-
дагогическое училище, 

учитель начальных 
классов, вожатый; 

2007 Соликамский го-
сударственный педа-
гогический институт, 

педагог-писхолог, 
2014г – Казанский фе-
деральный универси-

тет, учитель биологии, 
2014 г – казанский фе-
деральный универси-
тет, переподготовка – 

учитель химии, 
2015 г Удмуртский 

государственный уни-
верситет «Менедж-

мент в образовании» 

Халитова 
Татьяна 
Владими-
ровна  

Заместитель  

директора 
по УР/СЗД 

координирует 
работу преподавате-
лей, разработку 
учеб-
но-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает со-
вершенствование 
методов организа-
ции образовательно-
го процесса. Осуще-
ствляет контроль за 
качеством образова-
тельного процесса. 

 

высшее профес-
сиональное образование 
по направлениям подго-
товки «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж 
работы на педагогиче-
ских должностях не ме-
нее 5 лет либо высшее 
профессиональное об-
разование и дополни-
тельное профессио-
нальное образование в 

Высшее профессио-
нальное 

1992 г ГОУ 
ВПО «Глазовский го-
сударственный педго-

гический институт 
имени В.Г. Королен-

ко» 
учитель  рус-

ского языка и 
 Литературы,  

2015 г  
Удмуртский государ-
ственный университет 
«Менеджмент в обра-



  

области государствен-
ного и муниципального 
управления или ме-
неджмента и экономики 
и стаж работы на педа-
гогических или руково-
дящих должностях не 
менее 5 лет. 

зовании» 

Нико-
лаева 
Надеж-
да 
Юрьев-
на  

Заместитель 
директора по 

 

координирует 
работу классных ру-
ководителей, разра-
ботку воспитатель-
ной документации. 

 

высшее профес-
сиональное образование 
по направлениям подго-
товки «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж 
работы на педагогиче-
ских должностях не ме-
нее 5 лет либо высшее 
профессиональное об-
разование и дополни-
тельное профессио-
нальное образование в 
области государствен-
ного и муниципального 
управления или ме-
неджмента и экономики 
и стаж работы на педа-
гогических или руково-
дящих должностях не 
менее 5 лет 

Высшее профессио-
нальное 

1999 Увинское педаго-
гическое училище, 
учитель начальных 

классов, 
 

2007 г ГОУ 
ВПО «Глазовский го-
сударственный педго-
гический институт 
имени В.Г. Королен-
ко» 

социальный пе-
дагог, 

, 
2015 г Удмуртский 

государственный уни-
верситет «Менедж-

мент в образовании» 
 

ГБУ ДПО Республика 
Марий Эл «Марий-

ский институт обора-
зования». 01.04.2016. 
Преподавание мар. 
языка и литературы 

 
 

Должность  Должностные обя-
занности  

Кол-во ра-
ботников  
ОУ (тре-
бует-
ся/имеется
)  

Уровень квалификации работников шко-
лы  
Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Требования к уровню квалификации  Фактический   
Учитель  осуществляет обуче-

ние и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осоз-
нанного выбора и 
освоения образ. про-
грамм.  

0/17 Высшее профессиональ-
ное образование или 
среднее профессиональ-
ное образование по на-
правлению подготовки 
«Образование и педагоги-
ка» или в области, соот-
ветствующей преподавае-
мому предмету, без 
предъявления требований 

Высшее образо-
вание – 15 чел. 
Среднее профес-
сиональное – 2 
чел  



  

к стажу работы либо выс-
шее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное обра-
зование и дополнительное 
профессиональное обра-
зование по направлению 
деятельности в образова-
тельном учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы.  

Библиотекарь  обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ре-
сурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном воспи-
тании, профориента-
ции и социализации, 
содействует форми-
рованию ин-
формационной ком-
петентности обу-
чающихся  

0/1 Высшее или среднее про-
фессиональное образова-
ние по специальности 
«Библиотечно-
информационная деятель-
ность»  

Высшее образо-
вание-1чел 
 

 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образова-
тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Учителя нашей школы систематически проходят курсы повышения квалификации и аттестуют-
ся согласно плану-графику аттестации педработников МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 
им.П.И.Бельского»   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-
ков образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
менного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-
зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-
тельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результативность 
деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  
 содержание критерия,  
 показатели/индикаторы.  

 Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии 
оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение Готовность и способность обучающихся к само- Грамоты, дипломы и сертификаты за 



  

обучающимися 
личностных 
результатов 

развитию, сформированность мотивации к обу-
чению и познанию, ценностно-смысловые уста-
новки обучающихся, отражающие их индивиду-
ально-личностные позиции, социальные компе-
тенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности  

участие в школьных, районных и 
других мероприятиях, ведение педа-
гогом внеурочной деятельности, ру-
ководство исследовательской  дея-
тельностью учащихся, руководство 
волонтерским движением, школь-
ным самоуправлением. 

Достижение 
обучающимися 
метапредмет-
ных результа-
тов 

Освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими осно-
ву умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Участие учащихся в конференциях, 
конкурсах, выставках и т. д. разного 
уровня, руководство педагога про-
ектной и исследовательской дея-
тельностью учащихся, участие педа-
гога в распространении передового 
опыта 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для дан-
ной предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и приме-
нению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащих в основе со-
временной научной картины мира 

Контрольные, самостоятельные ра-
боты учащихся, участие в предмет-
ных олимпиадах, проверочные рабо-
ты районного и республиканского 
значения, повышение педагогом пе-
дагогического мастерства 

 
Организация методической работы в условиях введения ФГОС 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в еди-

ное целое всю систему работы школы, является методическая работа.  Роль методической работы в 
школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и опе-
ративно использовать современные технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспи-
тания, а так же профессиональные ценности, убеждения педагога.  При планировании методической 
работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 
стоящие перед школой.  

Формы методической работы: 
-  педагогические советы,  
-  методический совет и школьные методические объединения, 
 -  самообразовательная работа педагогов,  
-  открытые уроки и их анализ,  
-  взаимопосещение уроков,  
-  предметные недели,  
-  индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и контроль курсо-

вой подготовки педагогов их аттестация,  
-  разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным руководителям 
Цель методической работы: 
- непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя, его эруди-

ции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его пре-
подавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределения, самовыра-
жения и самореализации обучающихся 

Тема методической работы школы: 
«Совершенствование форм работы и методов обучения и воспитания для  эффективного       

повышения качества   образования» 
Цели:  реализация эффективных форм и методов личностно-ориентированного обучения и вос-

пи-тания как важнейшее условие повышения качества образования. 
Задачи методической службы школы: 
 1. Повышение эффективности воспитательной работы через: 
1. усиление взаимодействия с семьей; 
2. усиление роли гражданско-патриотического и правового воспитания; 
3. сохранение и укрепление здоровья учащихся; 



  

4. формирование нравственных и морально-этических норм поведения учащихся;  
5. осуществление качественной профориентационной работы для успешного самоопреде-

ления учащихся. 
2. Повышение качества образования через: 
1. усовершенствование педагогической деятельности учителей по реализа-ции 
обновленного содержания образования; 
2. создание благоприятных условий для получения учащимися качественно-го 
образования при сохранении их здоровья; 
3. совершенствование системы мониторинга качества образования; 
4. создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся с повы-

шением мотивации к обучению;  
5. активное использование современных личностно-ориентированных тех-нологий и новых 

информационных ресурсов. 
1. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической и общекуль-

турной компетенции педагогов. 
2.  Внедрять в практику преподавания предмета тестовые технологии.  
3. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов об-

разовательного процесса. 
4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 
5.Сосредоточение основных усилий ШМО на совершенствование системы повторения и  под-

готовки учащихся к  государственной итоговой аттестации 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизиче-
ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса. 

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, 
могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного про-
цесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-
тельной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-
ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 



  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз-

можностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возмож-

но использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС является важным компо-
нентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и мони-
торинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей, для охраны пси-
хологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 
образовательных отношений в соответствии с целями и задачами системы образования. 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС обеспечивает развивающий характер 
образования.  
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  
Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся социальная психологическая служба 
школы( в дальнейшем СПС) совместно с педагогическим коллективом решает следующие задачи: 
1.Выявляет и отслеживает динамику психологического развития школьника с целью своевременной 
профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом 
состоянии.  
2. Совершенствует систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период адаптации 
при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и 
развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности.  
3. Создает специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять развиваю-
щую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  
4. Формирует у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с це-
лью их дальнейшей социализации.  
5. Оказывает психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса путем 
обеспечения вариативности направлений и форм.  
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельности:  
1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенно-
стей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразо-
ваний, соответствия уровня их развития, а также умений, знаний, навыков, личностных и межличност-
ных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  
2. Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в решении 
тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители.  
3.Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  
4. Развивающая (коррекционная ) работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытываю-
щим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии в групповой или индивидуальной форме.  
5.Экспертная деятельность - экспертиза (микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, 
состояния учебной мотивации и познавательной активности обучающихся, успешность социализации 
на каждом возрастном этапе).  
Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения от-
ражены в следующих этапах деятельности.  
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования  



  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий 
для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию 
условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации.  
Проводится фронтальная диагностика, используется банк (психолого-педагогический статус ученика 4 
класса) данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Ком-
плекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 
адаптации процессы: мотивация учения, оценка статуса в коллективе и оценка психологического ком-
форта.  
В рамках данного этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психоло-
гической адаптации обучающихся к учебному процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для оз-
накомления  
УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на взрослых с 
основными задачами и трудностями адаптационного периода.  
3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении фор-
мирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся образова-
тельной среде.  
4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 
сложностей в формировании построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями и возможностями школьников.  
5. Коррекционно-развивающая работа проводится как в индивидуальной, так и в групповой форме. 
Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 
чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, не-
обходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать по-
мощь обучающимся в усвоении школьных правил.  

II этап Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-7 классов  
Работа по сопровождению 6-7 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся и 
администрации образовательного учреждения:  
1. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направлен-
ной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития.  
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 
сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на 
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников.  
3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися  
4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ) по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников обра-
зовательного процесса. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача 
– помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать 
проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, ком-
муникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и со-
трудничества, оказать помощь вновь прибывшим.  
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях вве-
дения ФГОС ООО.  
Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс);  
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;  
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 
(эмоционально- волевая сфера).  
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми.  



  

На основе знания факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания личных достиже-
ний в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем 
и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащи-
мися будут достигнуты следующие результаты: положительная динамика качества обучения и позна-
вательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор 
траектории дальнейшего обучения.  
ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение об-
разовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 
На данном этапе образования ООП ООО школа обеспечивает:  
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (разновозра-
стное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных 
проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность 
рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного мате-
риала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов могут работать над обоб-
щением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а 
также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (ин-
дивидуальной образовательной траектории);  
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», осно-
ванной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, 
но уже не с позиции сверстника, а учителя;  
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность педаго-
гам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные 
отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 
пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образовательных 
пространств (учения, тренировки, экспериментирования, проектная деятельность) обучающихся; 
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном 
процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны содер-
жаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.  
Этап 7 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  
На данном этапе образования ООП основного общего образования школа обеспечивает:  
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, практи-
ки, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментирования, 
позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предметной 
программой области самостоятельности;  
- создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, проявле-
ние инициативных действий.  
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образовательная 
среда основного общего образования как базового условия.  
Одним из требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП 
ООО в школе является их адекватность возрастным особенностям детей основной ступени образова-
ния, определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования. 
Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной деятельно-
сти, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как 
вспомогательные инструменты работы. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-
ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 



  

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действую-
щих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-
ния бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос-
нове государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) об-
разовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в со-
ответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обу-
чающегося, 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). 
 
Обеспечение учащихся учебниками.  
Обеспечение учащихся школы учебниками, учебными пособиями и средствами обучения осуществля-
ется согласно ст. 28 (п2), ст 34 (п.1), ст. 35 «Закона об образовании в Российской Федерации».  
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Русский язык. В 
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«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Лады-
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ние» 
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ние» 

 

1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Жу-
равлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.1.2.1.2 Коровина В.Я., Жу-
равлёв В.П., Коровин 

Литература. В 2-х 
частях 

6 Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/um
k/5-9 



  

В.И. 
1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Жу-

равлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Жу-
равлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Жу-
равлёв В.П., Коровин 
В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский язык 5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://prosv.ru/um
k/starlight 

1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский язык 6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://prosv.ru/um
k/starlight 

1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский язык 7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://prosv.ru/um
k/starlight 

1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко О.Е. и 
др. 

Английский язык 8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://prosv.ru/um
k/starlight 

 Биболетова М.З. Английский язык 9 «Титул»  
1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 
Всеобщая исто-
рия. История 
Древнего мира 

5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Дон-
ской Г.М. 

Всеобщая исто-
рия. История 
Средних веков. 

6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Дани-
лов А.А., Стефанович 
П.С. и др./ под 
ред.Торкунова А.В. 

История России. 
В 2- х частях 

6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

 

 Иванова М.Г. История Удмур-
тии 

6 «Удмуртия»  

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Бара-
нов П.А., Ванюшкина 
Л.М. 

Всеобщая исто-
рия. История Но-
вого времени. 
1500-1800 

7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н.М., Да-
нилов А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 

История России. 
В 2-х частях 

7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

 

 Иванова М.Г. История Удмур-
тии 

7 «Удмуртия»  

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Бара-
нов П.А., Ванюшкина 
Л.М. 

Всеобщая исто-
рия. История Но-
вого времени. 
1800-1900 

8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Да-
нилов А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 

История России. 
В 2-х частях 

8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

 

 Данилов А.А., Куру- История России. 9 Издательство www.prosv.ru/um



  

кин И.В. и др. XX-XXI век. «Просвеще-
ние» 

k/5-9 
 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., 
Сороо-Цюпа А.О. 

Всеобщая исто-
рия. Новейшая 
история 

9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Ви-
ноградова Н.Ф., Горо-
децкая Н.И. и др./ Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.3.1.2 Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др./ 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Ивано-
ва Л.Ф. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Го-
родецкая Н.И., Ивано-
ва Л.Ф. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ла-
зебниковой А.Ю., Го-
родецкой Н.И. 

Обществознание 8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Мат-
веев А.И., Жильцова 
Е.И. и др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ла-
зебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.2.4.7.1 Лобжанидзе А.А. География. Пла-
нета Земля. 

5-6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

 Козлова Н.Т. Наш край Удмурт-
ская Республика 

5-6 «Удмуртия»  

1.2.2.4.7.2 Кузнецов А.П., Са-
вельева Л.Е., Дронов 
В.П. 

География  7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://spheres.ru/ge
ografy/about/267/ 

1.2.2.4.7.3 Дронов В.П., Савелье-
ва Л.Е. 

География 8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

http://spheres.ru/ge
ografy/about/313/ 

1.2.2.4.7.4 Дронов В.П., Савелье-
ва Л.Е. 

География Рос-
сии 

9 Издательство 
«Дрофа» 

http://spheres.ru/ge
ografy/about/338/ 

1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полон-
ский В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/
matemM 

1.2.3.1.10.2 Мерзляк А.Г., Полон-
ский В.Б., Якир М.С. 

Математика 6 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/
matemM 

1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. / Под ред. 

Алгебра  7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 



  

Теляковского С.А. 

 
1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

 

Алгебра 8 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.3.2.9.2 Мордкович А.Г., Се-
менов П.В. 

Алгебра. В 2-х 
частях 

9 ИОЦ «Мне-
мозина» 

http://www.mnem
ozina.ru/work/cata
log/253/258/3800 

1.2.3.3.3.1 Атанасян Л. С., Буту-
зов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 

Геометрия  7-9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.3.4.1.1 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика  7 БИНОМ. Ла-
боратория из-
даний 

http://lbz.ru/books/
228/7398/ 

1.2.3.4.1.2 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика 8 БИНОМ. Ла-
боратория из-
даний 

http://lbz.ru/books/
228/7399/ 

1.2.3.4.4.3 Угринович Н.Д. Информатика  9 БИНОМ. Ла-
боратория из-
даний 

http://lbz.ru/books/
228/8026/ 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА http://www.drofa.r
u/46/ 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика  8 ДРОФА http://www.drofa.r
u/46/ 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гут-
ник Е.М. 

Физика  9 ДРОФА http://www.drofa.r
u/46/ 

1.2.4.2.6.1 Пономарёва И.Н., Ни-
колаев И.В., Корнило-
ва О. А. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 

Биология  5 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/bioP 

1.2.4.2.6.2 Пономарёва И.Н., Ни-
колаев И.В., Корнило-
ва О. А. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 

Биология  6 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/bioP 

1.2.4.2.6.3 Константинов В.М., 
Бабенко В.Г., Кучмен-
ко B.C. / Под ред. Кон-
стантинова В.М. 

Биология  7 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/bioP 

1.2.4.2.6.4 Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д. 

Биология  8 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/bioP 

1.2.4.2.6.5 Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Чер-
нова Н.М. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 

Биология  9 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/bioP 

1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия  8 ДРОФА http://www.drofa.r
u/126/ 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия  9 ДРОФА http://www.drofa.r
u/1/ 

1.2.5.1.1.1 Горяева НА., Остров-
ская О.В. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 



  

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 
искусство  
 

6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С, Гуров 
Г.Е. / Под ред. Немен-
ского Б.М. 

Изобразительное 
искусство  

7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

2.2.6.1.2.1 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. 

Искусство  8-9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. 

Музыка  5 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.m/umk
/5-9 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. 

Музыка  6 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.m/umk
/5-9 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. 

Музыка  7 Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.m/umk
/5-9 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симо-
ненко В.Д. 

Технология  5 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ  

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.4 Тищенко A.T., Симо-
ненко В.Д. 

Технология  6 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симо-
ненко В.Д. 

Технология  7 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., 
Электов А.А., Гонча-
ров Б.А., Очинин 
О.П., Елисеева Е.В., 
Богатырёв А.Н. 

Технология  8 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.6.1.6.8 Симоненко В.Д. Технология  9 Издательский 
центр ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/tehn1 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Ту-
ревский И.М., Тороч-
кова Т.Ю. и др. / Под 
ред. Виленского М.Я. 

Физическая куль-
тура  

5-7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая куль-
тура  

8-9 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.7.2.3.3 Смирнов А.Т., Хрен-
ников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А. Т. 

Основы безопас-
нос-ти жизнедея-
тельности 

7 Издательство 
«Просвеще-
ние» 

www.prosv.ru/um
k/5-9 

1.2.7.2.2.4 Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И, Латчук 
В.Н. и др. 

Основы безопас-
нос-ти жизнедея-
тельности 

8 ДРОФА http://www.drofa.r
u/55/ 

2.2.4.1.2.1 Сахаров АН., Кочега-
ров К. А. / Под ред. 
Сахарова А.Н. 

ОРКСЭ  5 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.xn
--
p1ai/shop/catalog/
knigi/397/1115/ 

 Ботвинников А.Д. Черчение  8-9 Астрель  
 



  

  
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-
ной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и соз-
данию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, ут-
вержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организа-
ции, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 

Материально-техническая база МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского»  Грахов-
ского района Удмуртской Республики  соответствует Санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям  и требованиям противопожарной безопасности. Школа имеет  двухэтажное   здание. 

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления об-
разовательной деятельности. Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 
централизованным горячим отоплением, вентиляцией, узлом учета и регулирования тепловой энергии, 
горячей и холодной водой. Территория школы оборудована наружным освещением,  пешеходными 
дорожками, подъездными путями, ограждением.  
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной сигнализации с ис-
пользованием каналов сотовой связи, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), оборудование, 
обеспечивающее бесперебойную работу систем передачи извещений о пожаре с выводом на дежурно-
диспетчерскую службу ГУ МЧС России с. Грахово.  
Соблюдаются:  
- санитарно-эпидемиологические требования к образовательного процесса,  
- требования к санитарно-бытовым условиям – оборудование гардеробов, санузлов, мест личной ги-
гиены,  
- требования к социально-бытовым условиям – оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учи-
теля и каждого учащегося, учительская с рабочей зоной и местами для отдыха, административные ка-
бинеты, столовая с обеденным залом для питания учащихся и помещениями для хранения продуктов 
питания и приготовления пищи,  
- требования строительных норм и правил,  
- требования пожарной и электробезопасности,  
- требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательных учреждений,  
- требования к транспортному обслуживанию учащихся,  
- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря 
и оборудования, используемого в общеобразовательном учреждении,  
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
Учебное здание основное на 90 мест, площадь 1699,6 кв. м., год построения 2007, капремонт не прово-
дился 
-   Спортивный- актовый залы: спортивный зал  площадью 156  кв. м.,  
-  12 учебных кабинета; 
-   кабинет информатики; 
-   комбинированную мастерскую. 
Пришкольная территория - 23477 кв.м. 
Спортивные сооружения 
Преподавание уроков физической культуры и внеклассная работа проводится на учебной базе, вклю-
чающей: один спортивный зал,  спортивную площадку.  
 Школьное питание 



  

Для организации питания детей имеется столовая на 36 посадочных мест. Питание организовано для 
всех детей, в т. ч. для детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных семей. Обучающиеся 
1-4 классов обеспечены бесплатными обогащенными завтраками. Поставки продуктов питания орга-
низованы на  договорной основе. Кроме того, в питании детей присутствуют овощи из пришкольного 
участка (морковь, свекла, капуста), прошедшие обследование в соответствии с требованиями СанПиН. 
Столовая обеспечена штатами, а технологическое оборудование обновляется. Охват горячим питани-
ем: 
1 – 4 классы – 100%; 
5 – 9 классы – 100%; 
10 – 11 классы – 100%. 
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья:специальные приспособления могут быть установлены в случае возникновения 
потребности.                        . 
Школьный информационно-библиотечный центр. 
Объем библиотечного фонда 20664, в том числе электронные издания - 176, печатные издания - 20488. 
В библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в сеть Интернет. 
Охрана здоровья обучающихся. 
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который включает процедурную площадью 
11,7 м2,  кабинет врача площадью 15,2 м2. Медицинское обслуживание организовано по договору с 
центральной районной больницей. 
Доступ к информационным системам и ИТ-сетям 
В школе имеется доступ к автономной информационной системе электронная школа и к информаци-
онным сайтам сети интернет. 
Имеется один компьютерный класс, оборудованный компьютерами и сервером (6 штук), видеопроек-
тором и СВИЧ (D-Link) 100Мб/с.10 компьютеров объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети 
интернет (около 125Кбит/с). 
Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для слабо-
видящих) для лиц с ограниченными возможностями.   
Техника: 
-   автобус - ПАЗ 32053-70 на 22 места; 
3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый компонент ин-
фраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего образо-
вания, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 
эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного со-
провождения.  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основ-
ной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-
временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-
ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участни-
ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-
менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей ие-
рархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны (сеть Интернет и официальный сайт 
школы); 

 единая информационно-образовательная среда региона (АИС «Электронная школа»); 
 информационно-образовательная среда образовательной организации («Электронный жур-

нал»); 
 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 сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Используемое ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивать исполь-
зование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органа-
ми управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя-
тельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на ос-
нове расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контро-
ля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средст-
вами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изо-
бражения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пе-
реноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифи-
кационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических 
(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-
ний 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 видеосообще-
ний; 
 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 информаци-
онную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в инфор-
мационной среде образовательной организации; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справоч-
никах, 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 представле-



  

ния; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения на-
блюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-
туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-
матических 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 музы-
кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реали-
зации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипли-
кации; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструмен-
тов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сель-
скохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-
зью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажеров; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего вре-
мени 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 ху-
дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной тех-
нике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-
зультатов 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 мультимедиасопровож-
дением; 
3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в обра-
зовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-
грамм; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-
просы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-
сурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы об-
разовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 



  

 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-
ной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребно-
стей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-
неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление ме-

роприятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
I. Нормативное 
обеспечение вве-
дения ФГОС ООО 
 
 
 
 
 
 

 

Наличие приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12..2010г. № 1897 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистриро-
ван Минюстом России 01.02.2011, рег № 19644).  
 

Август 2014г.  
 

Наличие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (текст)/ Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации. – М: 
Просвещение, 2011.  
 

Август 2014г.  
 

Наличие Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения. Основная школа / (сост. 
Е.С. Савинов). –М.:Просвещение,2011.  
 

Август 2014г.  
 

Приведение нормативной базы в соответствии с  
«Законом об образовании в Российской Федерации»  

В течение года 

Корректировка локальных актов, устанавливающих  
требования к различным объектам инфраструктуры  
образовательного учреждения с учетом требований  
ФГОС  

По мере необхо-
димости 

Разработка и утверждение основной образовательной про-
граммы основного общего образования  
 

Август 
2015 г 

  Определение списка учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

Май  
2015 г. 

Разработка:  
- образовательных программ (индивидуальных и др.);  
- учебного плана;  
- рабочих программ учебных предметов, курсов;  
- календарного учебного графика;  

Май-август 
2015 

II. Финансовое 
обеспечение вве-
дения ФГОС ос-

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 
 

 



  

новного общего 
образования 
III. Организаци-
онное обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

Дальнейшее развитие социального партнерства для обеспе-
чения организации внеурочной деятельности, поиск допол-
нительных ресурсов для внедрения форм взаимодействия 
МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского» и до-
полнительного образования детей, обеспечивающих орга-
низацию внеурочной деятельности.  
 

Сентябрь 2015 

Разработка и реализация системы мониторинга  
образовательных потребностей обучающихся и их  
родителей (законных представителей) по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной дея-
тельности.  

Май- июнь 

 Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектирова-
нию основной образовательной программы основного об-
щего образования 

Май-июнь 

IV. Кадровое 
обеспечение вве-
дения ФГОС ос-
новного общего 
образования 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

Май-август 

Обеспеченность ведения ФГОС ООО работниками МБОУ 
«Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского», прошедшими 
соответствующие курсы повышения квалификации  

 
2015 г. -2020г 
 

3. Корректировка плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-
цией на проблемы введения ФГОС основного общего обра-
зования 

2015-2020гг 

V. Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

 Размещение на сайте МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 
им.П.И.Бельского» информационных материалов о реали-
зации ФГОС 

В течение учеб-
ного года. 

Разработка рекомендаций для педагогов:  
- по организации внеурочной деятельности:  
- по организации текущей и итоговой оценке достижения 
планируемых результатов;  
- по использованию ресурсов времени для организации до-
машней работы обучающихся;  
- перечня и рекомендаций по использованию интерактив-
ных технологий. 

2015-2020гг 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и  
результатах введения ФГОС ООО, в т.ч. широкое инфор-
мирование родительской  
общественности о результатах работы по ФГОС ООО 

В течение учеб-
ного года 

VI. Материально- 
техническое обес-
печение введения 
ФГОС основного 
общего образова-
ния 

 Анализ материально-технического обеспечения реализа-
ции ФГОС основного общего образования 
  
 

В течение учеб-
ного года 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических ус-
ловий требованиям ФГОС основного общего образования 

В течение учеб-
ного года 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-
тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение учеб-
ного года 

 Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям ФГОС основного 
общего образования 

В течение учеб-
ного года 



  

Обеспечение укомплектованности библиотеч-
но-информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение учеб-
ного года 

Наличие доступа образовательной организации к элек-
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 
в федеральных, региональных и иных базах данных 

В течение учеб-
ного года 

Составление плана перспективного укрепления материаль-
но-технической базы  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


