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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 31 имени полного 

кавалера ордена Славы Василия Лазаревича Храпко станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индиви-

дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, об-

щественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающих-

ся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми предприяти-

ями, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-
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нального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающих-

ся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учеб-

но-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обуча-

ющихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

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

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней по-

зиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициати-

ву в организации учебного сотрудничества; 

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

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, каче-

ственного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  перехода от самосто-

ятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудниче-

ства, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразова-

нием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с пра-

вил 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 ребен-

ка, 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 важ-

нейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
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ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порожда-

ющей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мораль-

ное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью под-

ростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером соци-

альных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

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

зования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа-

ции, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, кото-

рые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универ-

сальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познава-

тельных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система пла-

нируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня акту-

ального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучаю-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребен-

ка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образо-

вания, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым 

результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе.). Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающих-

ся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведёт-

ся в ходе процедур, допускающих предоставление использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 
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каждого раздела программы.  

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

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа-

лом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для ре-

шения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся - как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение ко-

торыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправ-

ленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оцен-

ка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенно-

го уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающими-

ся заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксируются учителем в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-

зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География», «Математика» («Алгебра», «Геометрия»), «Информатика», «Физика», «Биоло-

гия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов уровня основного общего образования 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную осно-



 7 

вы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоор-

ганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономер-

ностям);  

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учеб-

ной деятельности в сферу самосознания;  

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-

циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоя-

щей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандарт-

ных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опери-

ровать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последую-

щей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного ис-

следования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложе-

ны:  

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чте-

ния, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и бу-

дут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-

ляется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и по-

веденческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание);  

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

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педа-

гогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освое-

нию учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на 

основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения плани-

руемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критери-

альной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей  (в том числе предпрофессиональных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; про-

граммы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологиче-

ского образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным каче-

ствам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карь-

еры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффектив-

ных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова-

нию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освое-

нию морально-этических  и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить 

и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь со-

гласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как осно-

вы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фак-

тов, 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 — концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поиско-

вых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, орга-

низации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и 

в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информацион-

ного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудио-

визуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на ос-

нове самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к полу-

чаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержа-

ния, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические выска-

зывания 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 совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидно-

сти 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 парамет-

рам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• 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 слово-

образовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, срав-

нение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в прак-

тике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешно-

сти в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенно-

сти, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.3.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирова-

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в спо-

собе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
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• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества 

в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, форми-

руемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

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

контроль сформированности этих умений): 

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

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности компо-

зиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

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

систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писа-

теля (7-9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической про-

блематики 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 взаимоотноше-

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

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – уме-

ние пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, со-

здания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную ли-

тературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной ли-

тературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  
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• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интер-

нете (5-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что форми-

рование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоро-

стью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основ-

ных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного про-

изведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). По-

нимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художе-

ственному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непо-

средственное 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, пись-

менно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отно-

шение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уров-

ня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в уст-

ной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако уме-

ние находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

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

дожественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет вы-

делять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с исполь-

зованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление 

и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи меж-

ду ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

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

для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

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

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

ведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  



 13 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, кон-

цептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Чита-

тель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой худо-

жественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведе-

нии?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смыс-

ла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (ста-

тьи), 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. 

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 читатель-

ской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат кри-

териями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уров-

ней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (опре-

делите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраи-

вает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближай-

шего развития»). 

1.2.3.3. Родной язык и родная литература 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы (уровень основного 

общего образования) изучения предметной области «Родной язык и родная литература» должны отра-

жать: 

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

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

рий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосо-

четания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно 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 речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, рос-

сийской 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 характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.3.4. Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комби-

нированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

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

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

план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое от-

ношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предло-

женной 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 аутентич-

ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления; 

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

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

виде; 

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

материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, вклю-

чая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-

120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного пред-

ложения, 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, произно-

сить 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 ритми-

ко-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пре-

делах 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-, -ze/-ise;  

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

ship, -ing;  

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

less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, 

im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

сти (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнако-

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествователь-

ные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

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

learning French); 

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым ар-

тиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в аб-

солютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от-

носительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количе-

ство (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, 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 действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-

мени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

must, haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

при глаголах в страдательном залоге. 



 18 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с сою-

зом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

talking; 

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

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

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

Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future SimplePassive, 

PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и 

«Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основ-

ные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.3.5. История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования пред-

полагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необ-

ходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений про-

шлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важ-

нейших событий; 

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

мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

ры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Рос-

сийского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Сред-

невековья; 

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

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

ского строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обще-

ствах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков; 

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные досто-

инства 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 историче-

ской эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хроноло-

гию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших собы-

тий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

нах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «само-

державие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Ново-

го времени; 

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

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

бытия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (опре-

деление 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 истори-

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

1.2.3.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятель-

ности 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 раз-

решения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных кон-

фликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явле-

ния с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедея-

тельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направ-

ления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнооб-

разных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

культуры; 
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• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной де-

ятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; коррек-

тировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптиро-

ванных 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; 
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• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего госу-

дарства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государствен-

ной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Консти-

туцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выпол-

нять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их ста-

новление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 
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Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, пред-

принимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников раз-

личного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономи-

ческой жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные зна-

ния при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нор-

мы 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 деятель-

ности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния рос-

сийской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.3.7. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или проти-

воречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) гео-

графическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 



 25 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и гео-

графических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объек-

ты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, осно-

ванных 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 вод-

ных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объек-

ты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую класси-

фикацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных геогра-

фических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения ма-

териков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духов-

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее от-

дельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий Рос-

сии; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий Рос-

сии;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для реше-

ния практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям террито-

риального проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динами-

ку населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структу-

ре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерно-

стей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территори-

альную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эконо-

мики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных пред-

приятий по территории страны;  

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

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества насе-

ления России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учеб-

ных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической ин-

формации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследо-

ваниях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических зна-

ний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в гео-

графической 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 при-

родными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные ми-

ровыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развити-

ем глобальной коммуникационной системы; 
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• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их ком-

понентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об измене-

нии 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. 

1.2.3.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкрет-

ной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе ре-

шения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические рас-

чёты.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодиче-

ские дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значе-

ниями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего ми-

ра, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  
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• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исход-

ных данных.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор спосо-

бов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с дву-

мя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппа-

рат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для ре-

шения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

• понимать математику как  метод познания действительности, позволяющий описывать и изучать ре-

альные процессы и явления: осознание роли математики в развитии России и мира, возможность приве-

сти примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окру-

жающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформи-

рованный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифме-

тической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; свя-

зывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ро-

стом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения ком-

бинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские пространственные гео-

метрические фигуры;  

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира их взаимного расположе-

ния;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  
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• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью цир-

куля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секто-

ров;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружно-

сти, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необ-

ходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, тре-

угольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вы-

числение площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении за-

дач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, нахо-

дить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
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• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочета-

тельный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпен-

дикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства».  

1.2.3.9. Информатика 

Информация и способы её представления  

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; исполь-

зовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) опи-

санием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1;  

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

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кода-

ми.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состоя-

ния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении ко-

манды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на вы-

бранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных вели-

чин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные опе-

раторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими струк-

турами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её.  
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Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов про-

граммных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузе-

ры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии.  

• Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответству-

ющим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материа-

лы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в совре-

менных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. 

д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет сервисов при решении учеб-

ных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреп-

лена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) су-

ществуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

1.2.3.10. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свобод-

ное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, пе-

редача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равнове-

сие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и прин-

ципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная си-

стема отсчёта;  
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре-

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий ис-

следования космического пространства;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на ос-

нове эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испа-

рение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-

лопередачи;  

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

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-

ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплово-

го двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий рабо-

ты двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь-

ных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использо-

вания частных законов;  
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание провод-

ника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия све-

та;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

кон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и форму-

лы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца и др.);  

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе име-

ющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления    

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энер-

гии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излу-

чения и поглощения света атомом;  
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик ионизи-

рующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип дей-

ствия дозиметра;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд;  

• 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

1.2.3.11. Биология 

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 орга-

низмом; 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 Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жиз-

ни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике ин-

формации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, живот-

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на ос-

нове определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

ния, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятель-

ности; 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 процес-

сы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств жи-

вой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми рас-

тениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культур-

ных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

вые 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 осо-

бенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенно-

стей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и си-

стем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства че-

ловека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процес-

сов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

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

тельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на ос-

нове 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 процес-

сы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной по-

мощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

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

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельно-

сти на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строе-

ния и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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

характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в при-

роде и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 
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• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; 

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

ния, 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 процес-

сы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

де, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

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

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

ванных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить 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 про-

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

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биоло-

гии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, ме-

дицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.3.12. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «про-

стое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую си-

стему 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 химиче-

ского опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
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• 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 про-

дуктов 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 физически е и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: ок-

сидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических ве-

ществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров груп-

пы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; 

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

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

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

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электроли-

тическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восста-

новление»; 

• 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; 
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• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, ук-

сусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их со-

става и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

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

связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

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

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

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

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

1.2.3.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традицион-

ных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в совре-

менной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобще-

ния, 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 изобразитель-

ных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 
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• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и укра-

шением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

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

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изоб-

разительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие времен-

ных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материа-

лами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, со-

блюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной пер-

спективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в при-

роде; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображе-

ния; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

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

значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его мета-

форическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 

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

пленэр, импрессионизм; 
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• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

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

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изоб-

ражения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их про-

изведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного ис-

кусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, ис-

пользуя разнообразные графические материалы; 

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

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в ис-

тории 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 становле-

нии национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее из-

вестные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую 

тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

зренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 

темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечествен-

ной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или истори-

ческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX 

века; 
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• 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. Били-

бин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 

на них сверху; 

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

шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бу-

маги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

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

объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

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

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в про-

цессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

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

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов мо-

лодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаи-

ки; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Тро-

ица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особен-

ностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

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

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архи-

тектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитекту-

ре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные 

в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искус-

ства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютер-

ное, 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 худож-

ников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произве-

дения живописи; 

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

пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 
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• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опреде-

лять 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 дея-

тельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на опреде-

ленную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

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

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм 

и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бон-

дарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию ко-

стюмов, 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 точ-

ки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случай-

ностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного мон-

тажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
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• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства филь-

мы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного теле-

видения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

1.2.3.14. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, сред-

ствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разно-

видности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творче-

ства; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, осо-

бенности 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 за-

падноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

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

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

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современ-

ных электронных; 

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

эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами и элементарной нотной грамотой в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музы-

кального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
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• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкаль-

ных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве раз-

личных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искус-

ства 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, академиче-

ские; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

вождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивиду-

ального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о сред-

ствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в му-

зыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкаль-

ных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведе-

ния музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фо-

нотеки, 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 му-

зыкального 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; 
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• 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 возможно-

сти в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 

на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.3.15. Технология 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объ-

ектов; 

• овладеть средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

• оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производ-

стве и сфере обслуживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, кото-

рые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих ин-

новационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптирован ной для школьников технико - технологической информации по электро-

технике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники ин-

формации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых 

и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную техно-

логическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила без-

опасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жи-

рах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних усло-

виях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питатель-

ных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта с применением ИКТ: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материа-

лы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и услови-

ями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

1.2.3.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием ка-

честв личности и профилактикой вредных привычек; 

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

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

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

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные иг-

ры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 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 разви-

тию 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 воз-

растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• 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 движений); 

• 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 в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении совре-

менного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортс-

менов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само-

стоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспе-

чивать их оздоровительную направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивиду-

альных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лаза-

ния, прыжков и бега; 
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• 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. 

1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с исполь-

зованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно  использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

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

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических по-

ходах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

тономных 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 характе-

ра; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра; 
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• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для лично-

сти, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (по-

пытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирую-

щих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления лю-

дей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать рас-

порядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических по-

ездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
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• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркоти-

ческую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здо-

ровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности раз-

личные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуа-

ции, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположе-

ний обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедея-

тельности. 

1.2.3.18. Кубановедение 

Выпускник научится: 

знать 

- полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

- особенности климатических условий на территории Краснодаре края; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани 

- устойчивость экосистемы, её значение в сохранении природы; 

- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

- природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной литера-

туре; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, 

архитекторов, скульпторов); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 
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- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей 

местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой литера-

туры: материалах местных СМИ, Интернета; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных пред-

ставлений об основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, 

расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, 

викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, 

рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать соб-

ственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искус-

ства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, архи-

текторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и определения собственного отношения к 

ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов многонациональ-

ной Кубани; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов: 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-

культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их изменения в будущем. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из инстру-

ментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно 

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

Системно - деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 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 научит-

ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образователь-

ной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образо-

вания и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближай-

шего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной  аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разра-

ботанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

 в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;  

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

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

разовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивиду-

ального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблю-

дения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов ориентировано на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся и обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процес-

са, 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 Школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основыва-

ется на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся прово-

дится 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 Школы и осу-

ществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представ-

ляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое исполь-

зование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в:  



 57 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окруже-

ния, общественнополезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обуча-

ющегося и используется исключительно в целях личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе форми-

рования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

ний 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 Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

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

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюде-

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

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков со-

трудничества или самоорганизации. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 В соответствии с целями подготовки проекта Школой для каждого обучающегося разрабаты-
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ваются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта долж-

на быть утверждена (уровень утверждения определяет Школа; план реализации проекта разраба-

тывается обучающимся совместно с руководителем проекта).  

 В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

 В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ:  

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

дённых 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, ин-

сценировки, 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 мультиме-

дийные продукты. 

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

защиты, в обязательном порядке включаются:  

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

выше форм;  

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

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения про-

екта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использован-

ных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается опи-

сание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта;  

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

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (вклю-

чая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в вы-

полненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цити-

рования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без ука-

зания ссылок на источник проект  к защите не допускается.  

 В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии Школы или на школьной конференции. По-

следняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты рабо-

ты над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен-

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

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следую-

щим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
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умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный крите-

рий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных  знаний и  способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможно-

сти для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

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

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформирован-

ности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных эле-

ментов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев.  

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

мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому вы-

явление фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Таблица содержательного описания каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и 

решение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководите-

ля ставить проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пу-

ти её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение пред-

метом проектной деятельности. Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы 

и планирования работы. Работа доведена до кон-

ца и представлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучаю-

щегося 

Работа тщательно спланирована и последова-

тельно реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и представле-

ния. Контроль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления про-

ектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последователь-

но, аргументированно. Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор свободно отвечает на вопро-

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

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

щих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению зна-

ний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуника-

тивных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксиро-

вана на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 
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или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий ис-

ходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презента-

ция проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

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

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

татов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответ-

ственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 

в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования - атте-

стат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направле-

ние профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может исполь-

зоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предло-

женных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навы-

ков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе дости-

жение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлич-

но»). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-

емых 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 ма-

териале, 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 ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

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

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

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

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по про-

фильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

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



 61 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

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

тельности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред-

метной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их пла-

нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориенти-

рованы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

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

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

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результа-

тов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания по-

вышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающим-

ся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвое-

нии учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполне-

ние не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке об-

разовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее осно-

вание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образователь-

ного учреждения, системы образования в целом. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией Школы 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 специфи-

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами рабо-

ты с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагности-

ка может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 



 62 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержива-

ющей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом плани-

ровании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успеш-

ности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемы-

ми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецен-

зии и проч.). В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, кон-

курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, по-

делки и др. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руко-

водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред-

него 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 пове-

дения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлага-

емых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифи-

кации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об об-

разовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следу-

ющий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дости-

жения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 
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или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представля-

ющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаме-

нов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ-

ственный 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 внутрен-

ней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и ре-

зультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охва-

та планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основ-

ными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи докумен-

та государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного об-

разца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

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 образова-

ния, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне ос-

новного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образова-

ния, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образо-

вания 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее 

- программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеуроч-

ной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универ-

сальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социаль-

ное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и разви-

тию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, вы-

полняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развиваю-

щего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обуча-

ющегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уде-

ляется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпева-

ют значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его обще-

ния и Я-концепции. 
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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» трансформирована 

в новую задачу для основной школы - «учить ученика учиться в общении». 

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

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования уни-

версальных учебных действий представлены в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной про-

граммы.  

Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к само-

развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные дей-

ствия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и вы-

сокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и познава-

тельной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте раз-

ных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщен-

ные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Т. о., достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 
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включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые метапред-

метные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то опреде-

ление стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный пред-

мет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскры-

вает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 В основе развития УУД в основной школе лежит системно - деятельностный подход. В соот-

ветствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презен-

тации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно при-

нимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей совре-

менной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской    деятельности путём моде-

лирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-

ментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, соци-

альное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть по-

строены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помо-

щью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекци-

онный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следу-

ет оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению).  
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-

ния работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода за-

даний могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. 

д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природ-

ными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творче-

ских работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброс-

ка, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной шко-

ле является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имею-

щую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и соци-

альными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повы-

шение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на разви-

тие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, что-

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными груп-

пами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, по-

исковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие момен-

ты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответ-

ственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компонен-

ты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые сле-

дует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление ре-

зультатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результа-

тов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентно-

сти в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллекти-

ве и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланиро-

ванного результата - продукта, обладающего определённы-

ми свойствами и необходимого для конкретного использо-

вания 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то обла-

сти, формулируются отдельные характеристики итогов ра-

бот. 

Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания продук-

та и реализации этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности вклю-

чает формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся про-

ектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опре-

делённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучаю-

щимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действи-

тельным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному со-

трудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект - 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и дей-

ствий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели - реше-

ние конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена по 
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следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, при-

кладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организа-

ционно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким обла-

стям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельно-

сти, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор проекта - са-

мостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и ра-

ботать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым дол-

жен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели сво-

ей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и поста-

новки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 

этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает 

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет ис-

пользовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это по-

может увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной де-

ятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению однокласс-

ников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организа-

ции. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удиви-

тельное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок - экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, втом числе и исследователь-

ского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможно-

сти для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет-

ных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способно-

стям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в ча-

сти ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приё-

мов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и со-
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держания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (ме-

тодическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований 

с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, полу-

чить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 

форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ - компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуника-

ционные технологии для доступа к информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, продуци-

рования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях становящегося информационного общества. 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства и про-

граммные инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволя-

ющий создавать компьютерно - управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчи-

ки с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со сред-

ствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, информационная сре-

да образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, тексто-

вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, му-

зыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет - публикаций, редак-

тор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использо-

вания 

 1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и комму-

никацию между людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства безопасности вхо-

да. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными 

материалами; 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 
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- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том 

числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

- обработка фотографий; 

- видеомонтаж и озвучивание видеосообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

- базовое экранное редактирование текста; 

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, 

колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения 

– транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование выска-

зываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; 

- издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, ино-

странный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 

- создание геометрических объектов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, орга-

низационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

- создание мультипликации в соответствии с задачами; 

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, обще-

ствознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование музыкальных и звуковых редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, внеуроч-

ная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

- создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или включа-

ющего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

- цитирование и использование внешних ссылок; 

- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной 

области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

- формулирование вопросов к сообщению; 

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 
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- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые 

фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информа-

ции. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, рус-

ский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на от-

дельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

- личный дневник (блог); 

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

- форум; 

- игровое взаимодействие; 

- театральное взаимодействие; 

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, форми-

рование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение ин-

формационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных актив-

ностях. 

9. Поиск информации: 

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

- построение запросов для поиска информации; 

- анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 

- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном простран-

стве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах. 

10. Организация хранения информации: 

- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необхо-

димых книг; 

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые фай-

лы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет; 

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

- определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все 

предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других циф-

ровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств цифро-

вой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и ма-

тематике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обще-

ствознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
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- конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

- моделирование с использованием средств программирования; 

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного проек-

тирования; 

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего 

времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, ин-

форматика, естественные науки, обществознание. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измери-

тельные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать ра-

боту с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, разме-

щать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимен-

та, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации от-

дельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставлен-

ной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 
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• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного пись-

ма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специали-

зированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История России. Всеобщая история», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения твор-

ческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоя-

тельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутнико-

выми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные ин-

струменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ли-

тература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и дру-

гих предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной ин-

формации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театраль-

ное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятель-

ности. 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запро-

сы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности ис-

пользовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Лите-

ратура», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистиче-

ской и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате-

матике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно - научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. 
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Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлече-

ния консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на ос-

нове договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим:  

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавате-

лей университет в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставле-

ние возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации);   

- экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодействия; консультаци-

онная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения квалификации на базе стажи-

ровочных площадок, применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие об-

разовательные результаты учащихся, реализующих 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. 

Данный список направлений и форм взаимодействия не является исчерпывающим, носит при-

мерный характер и может быть скорректирован и дополнен с учетом конкретных особенностей и теку-

щей ситуации. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Информационно-методические условия реализации Программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) по-

нимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаи-

модействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспе-

чивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

– использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изоб-

ражения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пере-

носа информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений 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 видео сообще-

ний; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную u1084 материальную среду(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информаци-

онную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информа-

ционной среде образовательного учреждения; 

— 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 аудио видео устройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естествен - научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкаль-

ных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - инструментов, реали-

зации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика-

ции; 
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— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру-

ментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологи-

ях); 

— 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 тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— 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 техни-

ке для тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудио видеоматериалов, резуль-

татов 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; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не ме-

нее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-

ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателя-

ми и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного дей-

ствия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимо-

понимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адек-

ватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, пере-
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страивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внут-

ри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 че-

ловека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнова-

ния двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигры-

ша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося 

с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе поже-

ланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего же-

лания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - руково-

дителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, от-

слеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентиров-

ки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет зада-

ние самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного резуль-

тата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, кото-

рые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 

они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её учени-

кам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество пред-

ложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновоз-

растное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 
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системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных дей-

ствий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация  сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью во-

просов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют вы-

делить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчине-

нию, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс-

никами и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других то-

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалоги-

ческого взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - основное звено 

школы (5-9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - пере-

ход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная фор-

ма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авто-

рами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения форму-

лировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксирова-

нию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление про-

тиворечия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем же-

лающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также допол-

нительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
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Тренинги.  Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и  

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  выступают разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следую-

щих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необхо-

димые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Со-

знание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чув-

ство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состоя-

ния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъек-

та и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуника-

ции и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - по-

зиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлек-

сия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках иссле-

дований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутрен-

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способ-

ность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учеб-

ной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 
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учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвари-

антного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных опе-

раций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной за-

дачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-

нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассмат-

ривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мысли-

тельной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт воз-

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с од-

ноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимае-

мая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как по-

знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механиз-

мов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересо-

ванность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического от-

ношения друг к другу. 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения позволяет 

выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и ли-

беральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточ-

но широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. Партнёрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, зада-

чам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Подготовка педагогических кадров. 

Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС и Программы ООО осуществляется на 

основе перспективного планирования повышения квалификации педагогических кадров. 

1. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с целью создания условий для 

выполнения каждым учеником всего комплекса УУД и обеспечения реализации технологии деятель-

ностного метода обучения ДСДМ «Школа 2000...» в ходе уроков по разным учебным предметам и заня-

тий внеурочной деятельности, надпредметных программ и курсов, факультативов, кружков, элективов и 

воспитательных мероприятий педагоги Школы проходят курсовую подготовку по данной проблеме. 

2. С целью создания теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД у обучаю-

щихся педагоги Школы проходят соответствующую подготовку по надпредметному курсу «Мир дея-

тельности» и реализуют данный курс в соответствии с программой. 
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3. На основе перспективного планирования с целью освоения и введения в образовательный процесс 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) осуществляется системная и систематическая 

подготовка педагогического коллектива в системе повышения квалификации. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля реализации 

Стандарта. 

Система оценки УУД может быть:   

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексив-

ных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей общественно-

сти, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

учащегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оцени-

вания; 

• использование технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, крите-

риальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учте-

ны следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные опе-

рации, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);   

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму);   

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не мо-

жет самостоятельно внести коррективы в действия);   

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия меж-

ду условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в со-

трудничестве 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. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приво-

дится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего обра-

зования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются 

с учётом региональных особенностей, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответ-

ствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личност-

ных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: опре-

деляет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Планируемые результаты. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ре-

сурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной перера-

ботки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского ли-

тературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принад-

лежности 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 со-

става; 

• 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 ана-

лиза; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определя-

ющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его зна-

чения в процессе получения школьного образования; 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; по-

требность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

− достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффектив-

ное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе об-

разования 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 категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анали-

за текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этике-

та; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) язы-

ку являются: 

− владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

− овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуа-

ции общения; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

− владение различными видами монолога и диалога; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письмен-

ного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

− способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

− применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

− коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

2. Содержание курса «Русский язык» 

5 КЛАСС (163 часа) 

Язык и общение (2+1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, художе-

ственный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (17+3ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и со-

гласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II.Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существи-

тельных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
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Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка 

текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (21+7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в 

конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, кото-

рый, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произно-

сить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобща-

ющим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Пись-

мо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочине-

нии товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура речи  (12+3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных зву-

ков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные,не имеющие парных звуков. Гласные и 

согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости соглас-

ных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить 

гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, це-

ли, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (6+2ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение упо-

треблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), члене-

ние его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (14+4 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
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Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. Описание 

картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (13+4 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существи-

тельных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может 

быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изме-

нением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (10+4 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 

конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с 

описанием животного в рассказе. 

Глагол (27+6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) 

в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных оконча-

ниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - 

тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; 

начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном па-

деже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) 

для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжет-

ным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+2ч) 

6 КЛАСС 204 ч 

Содержание программы 

Язык. Речь. Общение (3+1 ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее P.P.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (6+2 ч) 
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Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

P.P. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст (3+2 ч) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключе-

вые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи (9+2 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. По-

вторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи (3+1 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30+4 ч) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –касс кос-. Буквы а л о в корне –гар гор-

. Буквы 

а и о в корне –зарзор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о ж ев 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочи-

нение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (21+3 ч) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных 

на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существитель-

ных –ник (-щик). Гласные о же после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, 

ключевых слов текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное (21+3 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных 

по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфоло-

гический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к— -ск~. Дефис-

ное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление 

плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Имя числительное (15+2 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение (22+3 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные место-

имения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указа-

тельные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор место-

имения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол (30+6 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологи-

ческий разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составле-

ние текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи (10+2 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 КЛАСС 136 ч 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5—6 классах (12+2 ч) 
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Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфоло-

гия и орфография. Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили (3+1 ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (20+4ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный 

оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные прича-

стия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н 

в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных при-

лагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы еиё после ши-

пящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие (9+2 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с деепри-

частиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Состав-

ление рассказа по картине. 

Наречие (22+5 ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слит-

ное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две 

н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы оие после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Де-

фис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существи-

тельных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния (3+1ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка 

в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи (1 ч) 

Предлог (8+2ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз (12+2 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический раз-

бор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впе-

чатление от картины. 

Частица (11+3 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление 

плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от карти-

ны. 

Междометие(4 ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах (9+2ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Повторение изученного в 5—7 классах (5+2 ч) 
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Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с раз-

личными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложе-

ние с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосо-

четаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение (2+1 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника куль-

туры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение — 

описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (6+2 ч.) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения (6+2 ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоя-

тельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика тру-

довой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения (8+2 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление 

диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Однородные члены предложения (10+2 ч) 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с одно-

родными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными 

членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. Сжатое 

изложение. 

Обособленные члены предложения(18+2 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные прило-

жения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение(4 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции (5+2 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Меж-

дометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и пись-

менный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по 

групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь(6+1 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. 

Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+1 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

9 КЛАСС  102 часа 
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Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах(10+2 ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение 

с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи( 10+2 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препина-

ния между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

P.P. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5+2 ч) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное 

предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочинен-

ное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного пред-

ложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и 

задания). 

P.P. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения (5+2 ч) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указатель-

ных слов в сложноподчиненном предложении. 

P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2 ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинен-

ного предложения. Повторение. 

P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Сочинение-рассуждение. 

Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения (10+2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бес-

союзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном слож-

ном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

Сложные предложения с различными видами связи (10+2 ч) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложение. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах  (8+2 ч) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Ор-

фография. Пунктуация. 

P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

2.2.2. Литература 

1. Планируемые результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», явля-

ются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, эн-

циклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ - компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметны-

ми результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллекту-

ального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий ли-

тературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучаю-

щихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

(6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведе-

ний (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, до-

клада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

•  выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – 

на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочни-

ками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Планируемые результаты изучения литературы в 5 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения; сопоставлять фольклор-

ную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоя-

тельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи харак-

терные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литера-

турную сказку от фольклорной. 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить об-

щее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно о прочитанной 

сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные 

линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоятель-

ного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в форма-

те ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекват-

ный жанрово-родовой природе художественно-

го текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изучен-

ного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя 

Планируемые результаты изучения литературы в 6 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском национальном харак-

тере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию; 

 • сравнивая пословицы и поговорки, принадле-

жащие разным народам, видеть в них воплоще-

ние нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и 

поговорками разных народов на уровне темати-

ки, проблематики, образов (по принципу сход-

ства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов 

России. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интер-

претировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа произведения, адек-

ватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста; 
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Планируемые  результаты изучения литературы в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще-

ния; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народного эпоса художественные приёмы. 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального харак-

тера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов 

России. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интер-

претировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуаль-

ную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в форма-

те сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный во-

прос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекват-

ный жанрово-родовой природе художественно-

го текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изучен-

ного текста; 

•сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя. 

 

Планируемые результаты изучения литературы в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных наро-

дов, определять черты национального характе-

ра; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать 

• выбирать путь анализа произведения, адекват-

ный жанрово-родовой природе художественно-

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуаль-

ную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в форма-

те ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики ге-

роя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изучен-

ного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в форматах (работа исследова-

тельского характера, проект). 
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прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в форма-

те анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

го текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изучен-

ного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно или под руковод-

ством учителя; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, проект). 

Планируемые результаты изучения литературы в 9 классе 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным при-

ёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале своего и рус-

ского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народно-

го творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятель-

ного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи харак-

терные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литера-

турную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи меж-

ду предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загад-

ку. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить об-

щее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального харак-

тера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанав-

ливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чте-

ния; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценност-

ные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• выбирать путь анализа произведения, адекват-

ный жанрово-родовой природе художественно-

го текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художе-

ственного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретиру-

ющего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изу-

ченного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа иссле-

довательского характера, реферат, проект). 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература» 

5 КЛАСС (95 ч) 

Раздел 1. BВЕДЕНИЕ (1 ч) 

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, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Раздел 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

Фольклор - коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки - 

повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

«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. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами Изобразительный 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. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Раздел 3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 

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). 

Раздел 4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литера-

турной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Раздел 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (40 ч) 

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство; начало литературной деятельности) «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «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.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование).  

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. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета.  

«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 любовью няни, ее 

сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление 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 
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литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления).  

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки. Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности),  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его 

судьбу.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Hoc»). Поэтический образ русской 

женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя-символ немого протеста 

крепостных крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представлений). Литературный герой (начальные представления).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (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) 

Раздел 6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (28 ч) 

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.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки. С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира.  
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

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).  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 

3. 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, настроения. 

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети - обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня», Дон-Аминадо. Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Раздел 7. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (12 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 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 жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

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.  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость.. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях 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 — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6 КЛАСС (102 ч) 

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
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Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. «Муха» Противопоставление труда и безделья. При-

своение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий.) 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 

Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-

изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. «Человек на часах» (для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» и другие рассказы (для внеклассного чтения). Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
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Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 19 века. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч) 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Понятие о жанре феерии. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Жди меня»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

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. 

Писатели улыбаются. 

Василий Макарович Шукшин «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для внеклассного чтения). Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

7. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня 

о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Понятие о рыцарской балладе. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Теория литературы. Понятие о новелле. 
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Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления).                                           

9. Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (1 ч) 

7 КЛАСС (68 ч) 

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь ха-

рактеров и обстоятельств в художественном произведении. 

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических со-

бытиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа 

в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (раз-

витие представлений). 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древ-

ней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений). 

4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 ч) 

М.В. Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле 

жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (30 ч) 

А.С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке 

из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его поло-

жения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины 

быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Пробле-

ма гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его това-

рищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Ли-

тературный герой (развитие понятия). 

И.С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотво-

рения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А. Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного 

подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А.К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» 

и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужи-

ка. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
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Л.Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Ду-

шевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П. . «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фа-

милии» как средство юмористической характеристики. 

А.П. Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. (для чтения и обсужде-

ния) 

       Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (21 ч) 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

«Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера 

в творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характери-

стики героя. 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о ро-

ли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического ге-

роя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальное представление). 

Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос произ-

ведения 

А.П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. 

Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П. Платонова 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы созда-

ния поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. 

А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе челове-

ка, в окружающей природе 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Об-

щее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские пробле-

мы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С. Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальное пред-

ставление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя. 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

7. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОБЗОР) (1 ч) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Осо-

бенности художественной образности дагестанского поэта. 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговоро-

та времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

9. Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (1 ч) 
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8 КЛАСС (68 ч) 

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

2.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности 

содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, сати-

рический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальное 

представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Д.И. Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного граждани-

на.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 ч) 

И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человече-

ских и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф. Рылеев. Дума  «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С. Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История  пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя. Отношение к Пугачёву народа,  дворян и  автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Осо-

бенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нрав-

ственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 

Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С. Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ мона-

стыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая по-

эма (начальные представления).  

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  её  первой постановки. 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии 

«Ревизор». Понятие о « миражной интриге». Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности коме-

дии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь. Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повест-

вовании 

М.Е. Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  сатира  на общественные 

порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  представления). Эзо-

пов язык (развитие понятия). 

Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь 

как средство создания образа в рассказе 

Л.Н. Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. Контраст как средство рас-

крытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 

Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова 

А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 
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6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

И.А. Бунин. «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Пси-

хологизм прозы писателя. 

А.И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюже-

те и фабуле 

А.А. Блок. «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

С.А. Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы созда-

ния сатирического повествования 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий 

Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т. Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное 

представление). 

А.П. Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М. Иса-

ковский, Б. Окуджава, А. Фатьянов, Л. Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каж-

дого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное 

в произведениях русских поэтов 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвен-

ности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание по-

этом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображе-

ния. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изобра-

жённая «домашним» образом. 

8. Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (2 ч) 

9 КЛАСС (102 ч) 

1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творче-

ской читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произ-

ведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8 ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
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Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенно-

сти. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествова-

ния. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в по-

вести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской лите-

ратуры. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (55 ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века 

в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. От-

ношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской де-

вушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звуча-

ние образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гон-

чаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэ-

зии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невоз-

можность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Ти-

пическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика - А. 

А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Ме-

ри. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Про-

рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, 

с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к проро-

ку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна и приказчик Митя - положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви - воскрешение патриар-

хальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастно-

го, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатка-

ми: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообра-

зие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

5. ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгако-

ва-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Об-

раз Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повест-

вования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судь-

бы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообра-

зие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновен-

ное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные обра-

зы в лирике Есенина. Тема России - главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне  нравится, что 

вы больны не мной...», «С большою нежностью - потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихо-

творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег време-

ни». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэти-

ки ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

6. ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (2 ч) 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); 

Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще бе-

резовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий пе-

реживания, мысли, настроения человека. 

7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чув-

ства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ми-

ра), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхож-

дения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), ми-

стический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрожде-

ния. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских во-

рот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм люб-

ви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

8. ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

2.2.3. Родной язык (русский). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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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 груп-

пой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность научить-

ся», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответ-

ствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», ориентируют пользователя в том, достижение 

какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критери-

ями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными сло-

вами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. До-

стижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Учащийся научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

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

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие си-

стему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебно-

го материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку до-

стижения планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность научиться», могут включаться в матери-

алы итогового контроля блока «Учащийся научится». Основные цели такого вклю- 

чения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

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

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образо-

вательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

ционального народа России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на тер-

ритории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 
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3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, син-

тез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

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

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

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их вы-

полнения; 

• 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 зада-

чи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

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

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучаю-

щийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

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

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

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

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

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

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

и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

8. 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 коммуника-

ции; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

ровать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-

во) и корректировать его. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

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

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

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

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

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисле-

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и пра-

вила информационной безопасности. 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединя-

ет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, ос-

новной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский род-

ной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отве-

дённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существо-

вания языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с ис-

торией русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в кон-

тексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представле-

ний о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценно-

стей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, нацио-

нального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диа-

лектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин есте-

ственнонаучного и гуманитарного циклов. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего об-

разования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;  

4) осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; символов, обладающих тра-

диционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.  

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения;  

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процес-

сов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознава-

ние старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравне-

нию с речевым этикетом других народов;  

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, осо-

бенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фра-

зеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; 
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9) понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в 

речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

10) понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладаю-

щих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

1) осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;  

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; кор-

ректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;  

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

5) стремление к речевому самосовершенствованию;  

6) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оцени-

вать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие.  

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

1) произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных при-

частий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произ-

ношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

3) различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи;  

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вари-

антов орфоэпической нормы;  

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

6) понимание активных процессов в области произношения и ударения.  

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной дей-

ствительности;  

2) нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

4) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

6) различение стилистических вариантов лексической нормы;  

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;  

8) употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;  

9) различение типичных речевых ошибок. 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

(7 часов) 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в 

жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного куль-

турного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические симво-

лы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  
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1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про бело-

го бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бо-

барихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и по-

говорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запрети-

тельные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить - парИть, рОжки - рожкИ, пОлки - полкИ, Атлас - атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная - було[ш]ная, же[н’]щина - же[н]щина, до[жд]ём - 

до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупо-

требления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антони-

мы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связан-

ные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог  

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Офици-

ально-деловой. 

 

2.2.4. Родная литература (русская). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 груп-

пой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность научить-

ся», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответ-

ствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», ориентируют пользователя в том, достижение 

какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критери-

ями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными сло-

вами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. До-

стижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Учащийся научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

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

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие си-

стему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебно-

го материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обу-
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чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Учащийся научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и вы-

явить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

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

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

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образо-

вательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

ционального народа России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на тер-

ритории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, син-

тез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-

витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

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

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

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их вы-

полнения; 

• 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 зада-

чи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

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

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

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

Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

10. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

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

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 



 118 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-

ботать 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), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуника-

ции; 

•  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

ровать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

•  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-

во) и корректировать его. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

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

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

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

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

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа-

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и пра-

вила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллекту-

ального удовлетворения; 

2) восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий ли-

тературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучаю-

щихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

1) определять тему и основную мысль произведения; 



 119 

2) находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опреде-

лять их художественные функции;  

3) определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

4) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

5) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

6) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, до-

клада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

7) выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – 

на своем уровне); 

8) выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

9) произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

10) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, спра-

вочниками, специальной литературой;  

11) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных 

умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивает-

ся в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформи-

рованности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как исто-

рии из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-

ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с жи-

тейских 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 чи-

тателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – каче-

ства последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся ак-

центно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

•  выразительно прочтите следующий фрагмент;  

•  определите, какие события в произведении являются центральными; 

•  определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

•  ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

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.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и спо-

собность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготов-

ленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотне-

сения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов яв-

ляется не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (опреде-

лите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказатель-

ства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на бо-

лее высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

(7 часов) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хранилище материальной и духовной 

культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
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культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Го-

рохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Лексический 

повтор. Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, 

в поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, из-

балованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для рус-

ских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ дол-

голетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте. Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения задушевности и иронии. Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфиче-

ским оценочно-характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голуби-

ка, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-невозвратность). Символическое значение числи-

тельных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (доб-

рый молодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях ху-

дожественной литературы разных исторических эпох. 

 

2.2.5. Иностранный язык. 

Английский язык 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результа-

том освоения основной образовательной программы основного общего образования по английскому языку. 

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

⎯любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

⎯уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

⎯ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

⎯готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;  

⎯доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;  

⎯следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

⎯осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

⎯знание основ экологической культуры; 

В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты определённые личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

У выпускника основной школы:  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российско-

го общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопере-

живание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования будут достигнуты опре-

делённые метапредметные результаты.  

Выпускники основной школы:  
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⎯овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния;  

⎯сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

⎯сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

⎯освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

⎯будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

⎯будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

⎯овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-

ной форме;  

⎯будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

⎯смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

⎯будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

⎯овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы общего образования будут достигнуты определённые 

предметные результаты.  

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

⎯рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

⎯описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

⎯давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

⎯передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

⎯комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

⎯кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения; 

⎯кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

⎯воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

⎯воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

⎯отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

⎯использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

⎯игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

⎯читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений; 

⎯читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

Выпускник получит возможность научиться: 
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⎯читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале; 

⎯догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

⎯игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

⎯пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

⎯заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

⎯писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

⎯составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

⎯кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

⎯писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

⎯различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки ан-

глийского языка; 

⎯соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

⎯различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

⎯адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

⎯различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

⎯узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета), в том числе многозначные, в пределах темагики основной школы; 

⎯употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

⎯соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

⎯распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

⎯находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

⎯распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

⎯использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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⎯оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологиче-

скими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

⎯распознавать и употреблять в речи: 

⎯различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

⎯распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке (We moved to a new house last year); 

⎯предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

⎯предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

⎯сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

⎯косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

⎯— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

⎯имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

⎯личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

⎯имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; 

а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

⎯количественные и порядковые числительные; 

⎯глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

⎯глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

⎯различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

⎯условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to otir school party); 

⎯модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

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

⎯распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

⎯распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning 

French); 

⎯использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

Социокультурная компетенция: 

Выпускники также будут: 

⎯знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

⎯распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятых в странах изучаемо-

го языка; 

⎯знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

⎯уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

⎯знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

⎯понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

⎯понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники будут уметь: 
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⎯сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

⎯владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от комму-

никативной задачи; 

⎯действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах те-

матики основной школы; 

⎯осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

⎯пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толко-

вым словарями, мультимедийными средствами); 

⎯владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

⎯иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

⎯достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

⎯иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания; 

⎯приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке (в том числе мультиме-

дийные); 

⎯владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

⎯стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного язы-

ка; 

⎯рационально планировать свой учебный труд; 

⎯работать в соответствии с намеченным планом. 

⎯стремиться вести здоровый образ жизни. 

2. Содержание курса английский язык 

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. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочте-

ния подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произ-

ведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

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. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

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. (106 часов) 

Немецкий язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Иностранный язык (немецкий)» 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной обла-

сти «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплини-

рованность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представите-

лей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граждан-

скую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социаль-
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ные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной ин-

формации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключе-

вым словам,  выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собе-

седника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием раз-

личных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материа-

лов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в сло-

вах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик 

клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической со-

четаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого ино-

странного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого язы-

ка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образ-

цов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в преде-

лах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установле-

ния межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мульти-

медийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного язы-

ка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2. Содержание основного общего образования по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)». 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

2.  Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.  

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные меропри-

ятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информа-

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географи-

ческое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памят-

ные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием вос-

принимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученным также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие осо-

бенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить не об-

ходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных (публицистических, научно-

популярных, художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осу-

ществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычно-

го словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнения-

ми и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариатив-

ном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 

класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуника-

тивных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (харак-

теристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в за-

висимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер-

жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает выде-

ление предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культу-

ры стран изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 

текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на выделен-

ное предметное содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 

250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 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 са-

мое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма— 100 слов, включая ад-

рес; 

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой на 

наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематиче-

ский словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает выделе-

ние предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём тек-

стов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 

текста для чтения — до 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на вы-

деленное предметное содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — 

до 250 слов. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном 

языке; 

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, составление плана работы, зна-

комство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проек-

ту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и способствую-

щая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

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 слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложе-

ний. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной шко-

лы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-rnatik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biolo-

gie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunder-

bar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, ungliicklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прила-

гательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); суще-

ствительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infimtiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land 

zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmiickt die Stadt vor Weihnachten.) 
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Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Biicher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in 

der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 

muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du 

mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzahlte ich ihnen iiber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem 

Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, 

dessen. (Schuler, die sich fur moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm iiber 

Deutschland, damit wir mehr iiber das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + In-

finitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным глаго-

лом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (woruber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

 

2.2.6. История России. Всеобщая история 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 5 класса научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (ты-

сячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности 

и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рас-

сказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой ис-

тории. 

Выпускник 6 класса научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; со-

относить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси 

и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-

ний средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с по-

нятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Во-

сток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

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

Выпускник 7-8 класса научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об ос-

новных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, па-

мятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценно-

стях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (соци-

альных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других госу-

дарств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлеж-

ности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

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

памятников своего города, края и т. д. 

Выпускник 9 класса научится: 

• характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ - начала XXв.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в ХIХ - начале XX 

в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

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

эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения 

в России и других странах в ХIХ — начале XXв.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политиче-

ских режимов, международных отношений, развития культуры в ХIХ - начале XXв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новой эпохи в России и других странах (реформы и рево-

люции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала XXв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, дру-

гих государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенно-

сти;  

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

турных памятников своего города, края и т. д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного предмета . 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компе-

тентностей - социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и регио-

нальной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и от-

ветственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

-формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающего-

ся, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

-овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого обще-

ства в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения историческо-

го опыта России и человечества; 

- 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; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложив-

шихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и все-

общей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразитель-

ных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
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излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и обще-

ственных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

2. Содержание учебного предмета. 

Что изучает история. 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема да-

тировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом време-

ни. Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной 

истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний. 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству (40 ч) 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории Рос-

сии. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Народы, проживавшие на этой территории до сере-

дины I тысячелетия до н.э.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их раз-

деление на три ветви – восточных, западных и южных. 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.  

Образование государства Русь  

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 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. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Свя-

того. 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: Русская Правда. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Визан-

тией, печенегами, половцами  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и го-

родской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Ру-

си. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Ис-

кусство книги. Архитектура. Начало храмового 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, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская 

и Новгородская. Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Евро-

пу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 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. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотноше-

ния с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
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Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего по-

ложения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сер-

гий 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. Дикое поле. Народы Северного Кавказа.  

Культурное пространство  

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премуд-

рый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан 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. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены 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. Установление автокефа-

лии русской церкви. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житий-

ная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству (42 ч) 

Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смо-

ленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Москов-

ского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским хан-

ствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

ее роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной си-

стемы. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанско-

го и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Ти-

мофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Русская Православная церковь.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриар-

шества. Противостояние с Крымским ханством.. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закре-

пощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годуно-

ва.Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 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. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
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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 движе-

ния. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 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 Михаила Федоровича Рома-

нова. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Заключение Деулинского перемирия с Речью По-

сполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны.. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государ-

ством. Развитие приказного строя. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправле-

ния. Затухание деятельности Земских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование рели-

гиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговля с европейскими странами, Прибалти-

кой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посад-

ское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 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 

крепостничества. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяс-

лавская 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.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Формирование мно-

гонациональной элиты.  

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. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Усиление светского начала в российской культу-

ре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Развитие образования и науч-

ных 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 вв: от царства к империи (44 ч) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модер-

низация 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 значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической инду-

стрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екате-

ринбурга. 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 управлении страной. Указ о еди-

нонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 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 областная (губернская) ре-

формы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный ре-

гламент. 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. Дело царевича Алексея.  
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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, граждан-

ского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлече-

ниях, 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 верховников» 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.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шува-

лов.  

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. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство 

– «первенствующее сословие» империи.  

Национальная политика. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толе-

рантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, мона-

стырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Разви-

тие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тка-

ней. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарь-

евская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.  

Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие 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.В. Суворов, Ф.Ф. Уша-

ков, 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 Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присо-

единение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 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. Литера-

тура народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, 

Д.И. Фонвизина. 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. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 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. Духовенство. Купечество. Кре-

стьянство.  

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. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Московский университет – первый российский университет.  
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Переход к клас-

сицизму. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.  

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  

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 по-

литики 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. (6(68 ч) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые дру-

зья» 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 присоеди-

нение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие россий-

ской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г.  

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 политиче-

ской консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность».  

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. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Го-

родское 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 граждан-

ственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического об-

щества. Школы и университеты. Народная культура. Культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная цер-

ковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенно-

сти административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказ-

ская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дво-

рянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого об-

щественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистиче-

ской мысли.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Рос-

сия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Мест-

ное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Печать и цензура. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса вели-

кой державы.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимо-

зависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Ми-

грации сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. 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. Обще-

ственная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы 

Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской импе-

рии во второй половине XIX в. Национальные 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 (об-

щественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотвори-

тельность.  

Идейные течения и общественное движение. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подпо-

лье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и про-

мышленного центра. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Рос-

сия 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. Оппозиционное либераль-

ное движение.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революци-

онеров с государством. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

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 систем-

ных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Гос-

ударственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

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. Му-

зыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
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Раздел 1. История Древнего мира (68 ч)  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники исторических зна-

ний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Пред-

ставления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятель-

ность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилиза-

ций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания Письмен-

ность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново - вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вави-

лона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верова-

ния египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Хра-

мы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 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. Общественное устройство, варны. Ре-

лигиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торгов-

ли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храм ы. 

Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства 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 грече-

ская колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населе-

ния, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Воз-

вышение Македонии.  

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульп-

тура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 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 парей. Римская рес-

публика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземно-

морье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан 

Август. Римская империя: территория управление. Возникновение и распространение 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; Цицерон. Развитие наук. Архитек-

тура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

Раздел II. История Средних веков (28 ч)  

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 устройство. Законы франков; «Саличе-

ская правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской импе-

рии. Образование государств во Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных от-

ношении в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии.  

Арабы в IV-XI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. 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. Городское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, Отношения светской власти и церкви. Кре-

стовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распростране-

ния. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии и Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские госу-

дарства в ХII—ХV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в ХII—ХV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий 

в ХIV в. (Жаккериия , восстание Уота Тайлера, Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок—османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место религии в жизни человека и обще-

ства. Образование: школы и  университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Го-

родской и крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о природе 

и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорен-

ных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и 

культурное наследие Средневековья.  

Раздел III. Новая история (84 ч)  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные по-

следствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХVI 

- начале ХVII в. Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI - начале ХVII в.: внутреннее развитие я внешняя по-

литика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экс-

пансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  

Английская революция ХУII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран-

цузские просветители ХVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы—основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и дея-

тели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе ран-

него Нового времени. Стили художественной культуры ХVII -ХVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в ХVI- ХУIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британ-

ские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский кон-

гресс; 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 консервативных, 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, расшире-

ние колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-
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ние германских государств, провозглашение Германской  империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм.  

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 про-

мышленности 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 державы Великих Моголов, уста-

новление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Бо-

ливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колониза-

торов.  

Развитие культуры в ХIХ 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 ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирова-

ние военно-политических блоков великих держав.  

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. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модерни-

зации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг.  

 

2.2.7. Обществознание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

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

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в      деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворе-

ния мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выво-

ды. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности чело-

века в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологи-

чески рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления обще-

ственного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения соб-

ственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

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

жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

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

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; использовать эле-

менты причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обя-

занности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотно-

шениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, си-

стематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

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

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализиро-

вать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выяв-

лять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения материала. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по общество-

знанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и про-

цветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного един-

ства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи 

и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рас-

сматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведе-

ния в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нор-

мам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уро-

ках и в доступной социальной практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являют-

ся: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрас-

ту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социальных групп; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необ-

ходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 

в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2. Содержание учебного предмета (5-9 кл.) 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуаль-

ность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подростко-

вого возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Обществен-

ный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и наро-

дов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его раз-

решения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, осо-

бенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального много-

образия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический про-

гресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного обще-

ства. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искус-

ство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции 

семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разре-

шения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государ-

ства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отноше-

ния. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – фе-

деративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре-

зидент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Рос-

сийской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Фе-

дерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанно-

сти гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализа-

ции и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспо-

собность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного нака-
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зания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособ-

ность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда ра-

ботников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружен-

ных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производитель-

ность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Ин-

фляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функ-

ции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный пе-

ревод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пас-

сивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.8. География 

1. Планируемые результаты. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесбере-

гающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическо-

го отношения к географическим объектам и явлениям. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компо-

ненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количе-

ственных 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 между-

народного общения; 

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

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяс-

нения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 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 целесооб-

разного поведения в окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, де-

лать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оцени-

вать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точ-

ки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
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знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

5-6 классы 

Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географиче-

ской информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы к яв-

ления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направле-

ния ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятель-

ности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

7 класс 

Население Земли. 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
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• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболоч-

ке; 

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

• оценить 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. 

8-9 классы 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанав-

ливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения Росси и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хо-

зяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемогра-

фическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной систе-

мы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными измене-

ниями климата; 

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

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще-

ния населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдель-

ных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них прояв-

лении тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресур-

сах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач и 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические дачные гипотезы об изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для ре-

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйств отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологиче-

ских факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам ин формации исследования, связанные с изучением природы, населе-

ния и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их ча-

стей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, гео-

экологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

2. Содержание учебного предмета 

География. Введение в географию 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний.  

Практические работы  

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус - модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофото-

снимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.  

Практические работы 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг 

Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. 

Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Юж-

ной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Откры-

тие Антарктиды. 

Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимо-

действие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населе-

ния материков Земли.  

Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидро-

сфера и биосфера.  

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
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Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, т. е. деятельностный подход, 

и все предложенные автором практические работы будут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 9 практиче-

ских работ 

География. Начальный курс 

6 класс (34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное враще-

ние вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Гра-

дусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный 

фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Дви-

жение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. 

Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. 

Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магма-

тические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность теку-

чих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жиз-

ни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере 

своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особен-

ности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер 

и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее измене-

ния, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высо-

ты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление 

живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической 

оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами гео-

графической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воз-

действием деятельности человека. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

География. Материки и океаны 

7 класс (68 часов) 
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Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в 

истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические 

пояса планеты. 

Практическая работа  

Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового 

океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практическая работа 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты. Свойства 

географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Практическая работа 

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим 

картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. 

Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. 

Африка - древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка - самый жаркий материк. Величайшая пустыня 

мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Практические работы 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения 

и освоения. Покорение Южного полюса.  
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Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Географическое положение - основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Практические работы  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт 

атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и 

равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки. Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного 

и животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-

Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые 

высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы 

 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений природного 

характера. 

География России 8-9 классы 

Часть 1. Природа России 8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система 

географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической 

картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и 

 карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-соседи. 

Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение  поясного времени для разных  объектов на территории  России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI - XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 

экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в 

современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из 

них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. 
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Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

Практические работы 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные 

явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления 

погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы: 

1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. 

Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой.  

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение 

возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на 

территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практическая работа  

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Практическая работа  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: 

арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практические работы  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза ее изменения и выявление 

особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная 

Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей - характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы - последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ - самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная 

и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности 
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гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Краснодарский край. Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона 

проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения. 

Крым – «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности 

климата региона. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал - каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью 

России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал - водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь - край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина - 

одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный 

климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки - основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на 

востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты 

для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири - рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными 

ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток - край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки 

и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга - уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практическая работа 

Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные 

бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и 

повседневной деятельности человека. 

Часть II. Население и хозяйство России. 9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение 

территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его 

эволюция. Россия - федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов 

России. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения Росси по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 
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3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты 

России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных 

районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям - биологическая и 

небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 

Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 

освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практические работы 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 

биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Демографические 

кризисы. Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. 

Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции 

города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения. Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Практические работы  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, 

показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения 

России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 

Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. Топливно-

энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. 

Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. Химическая 

промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия 

органического синтеза и факторы их размещения. Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их 

размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. Транспорт  и его роль в национальной экономике. 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Северо-Запад - транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение - главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 
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Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - многофункциональный центр района. 

Калининградская область - самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-

географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Краснодарский край. Хозяйство. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное 

богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый 

большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Практические работы 

1. Определение природных условий, характеризующих хозяйственную специализацию территории региона. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию региона. 

3. Описание экономико-географического положения региона. 

4. Составление комплексного описания региона по типовому плану.  

 5. Сравнительная характеристика географического положения регионов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории региона. 

Заключение (1 час)  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ-XXI вв. Перспективы развития. 

Практическая работа  

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

Математика. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем 

мире; 

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются пре-

имущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практи-

ки; 

Неравенства 

Ученик получит возможность научиться: 

• уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепи-

педов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик получит возможность: 

• научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

• решать несложные задачи на построение. 
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Измерение геометрических величин 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии 

с установленной закономерностью; 

• понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или пись-

менного), числового выражения, уравнения; 

• выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

• выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

В направлении личностного развития: 

• познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования математи-

ческой сущности предмета (явления события, факта); 

• способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из предложенных задач могут быть решены; 

• критичность мышления. 

В направлении метапредметного развития: 

• способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных формах (моделях); 

• способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогнозировать результаты;  

• способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образовательные результаты.  

В направлении  предметного развития: 

• способность выявлять отношения между величинами в предметных ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах; пред-

ставлять выделенные отношения в виде различных моделей (знаковых, графических); решать задачи на различные отноше-

ния межу величинами; 

• владение алгоритмами арифметических действий с рациональными числами. Умение выполнять вычисления, используя 

правила порядка действий, свойства действий. Умение находить рациональные способы вычислений; 

• умение выявлять и описывать закономерности в структурированных объектах (числовых последовательностях, геометри-

ческих узорах и т.п.); 

• умение изображать решения простейших неравенств с одной переменной, их систем и совокупностей на координатной 

прямой и описывать промежутки координатной прямой с помощью неравенств, их систем и совокупностей; 

• умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить координаты точек на плоскости; представлять ре-

шения систем и совокупностей простейших неравенств на координатной плоскости, описывать прямые параллельные осям 

координат, и области, ограниченные такими прямыми, с помощью систем и совокупностей простейших неравенств; 

• умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать уравнения при решении  задач; 

• умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические объекты по их описанию, выпол-

нять простейшие построения циркулем и линейкой; 

• умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение, измерение с предварительным пре-

образованием фигуры, с использованием инструментов, вычисления по формулам); 

• способность различать детерминированные и случайные события, сравнивать возможности наступления случайных со-

бытий по их качественному описанию. Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение каль-

кулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
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• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в че-

ловеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются пре-

имущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно  судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигу-

ры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социаль-

ных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математиче-

ское мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умения-

ми решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

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

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объ-

единения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, ис-

следование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 
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выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натураль-

ным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, 

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

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знако-

постоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; разви-

тие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур 

от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

ных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плос-

кости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алго-

ритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массо-

вых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

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

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

2. Содержание учебного предмета, курса 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Число-

вые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее крат-

ное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на простые множители. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение деся-

тичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифме-

тическими  способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками коорди-

натной прямой; геометрическая интерпретация модуля  числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические  действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неиз-

вестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координа-

там, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помо-

щью диаграмм Эйлера-Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображе-

ние геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения  длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления 

о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, ци-

линдра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геомет-

рических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-

сел и  нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

Алгебра.  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные, матепредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости 

для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 
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средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жиз-

ни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и гра-

мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, исполь-

зовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить клас-

сификацию, доказывать математические утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, 

знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величи-

нами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

− умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; приме-

нять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные уме-

ния для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально - графические представления для описания и анализа мате-

матических задач и реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение каль-

кулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в че-

ловеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются пре-

имущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; рабо-

тать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители 

Выпускник получит возможность: 

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приемов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения уравнений с двумя пере-

менными 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффи-

циенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графиче-

ские представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэф-

фициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их гра-

фиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, при-

менять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных раз-

делов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научиться: 

1) понимать и использовать язык последовательности (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, сформированный при изуче-

нии других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геомет-

рической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметиче-

скую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получить возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрети опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью с помо-

щью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социаль-

ных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математиче-

ское мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умения-

ми решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

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

Математика. Алгебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объ-

единения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, ис-

следование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натураль-

ным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, 

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

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знако-

постоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; разви-

тие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёх-

угольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

ных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плос-

кости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алго-

ритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массо-

вых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

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

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

2. Содержание учебного предмета, курса 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до 

множества рациональных. Рациональное число как отношение 
𝑚

𝑛
 , где m – целое число, n – натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Деся-

тичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел, представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Срав-

нение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение числе точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Приближенное значе-

ние величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычисления. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формулы раз-

ности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгеб-

раических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых вы-

ражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность урав-

нений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. решение 

уравнений, сводящихся в линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейно-

го уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя перемен-

ными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадрат-

ные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 =  √𝑥
3

, 𝑦 =  |𝑥|. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плос-

кости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного собы-

тия. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Переста-

новки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Под-

множество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, то …, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геомет-

рических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-

сел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф.Виет, Р.Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраическогих уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степе-

ни, большей четырех. Н.Тарталья, Дж.Кардано, Н.Х.Абель, Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и 

П.Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и Б.Паскаль. Я.Бернулли. А.Н.Колмогоров. 

Геометрия. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного обще-

го образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необхо-

димые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и тех-

ники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять це-

ли, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно вы-

ражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утвер-

ждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие про-

странственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объ-

емов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смеж-

ных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов и технических средств. 
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Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигу-

ры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для вы-

полнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя опре-

деления, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллель-

ный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изучен-

ные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометри-

ческих задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказа-

тельство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков 

по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружно-

сти, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул пло-

щадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справоч-

ники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; приобрести опыт использования ком-

пьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного  метода  при решении задач на вычисление 

и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 



 168 
координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распре-

делительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность пря-

мых. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социаль-

ных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математиче-

ское мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умения-

ми решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

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

гебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объ-

единения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, ис-

следование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натураль-

ным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, 

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

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знако-

постоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; разви-

тие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёх-

угольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

ных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плос-

кости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алго-

ритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о ста-

тистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массо-

вых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

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

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-

мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикуляр-

ности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние тре-

угольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треуголь-

ника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0⁰ до 180⁰; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тожде-

ство. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, из свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Впи-

санные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение 

угла, равного данному; построение треугольника по трем его сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 
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Измерение геометрических фигур. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-

лельными прямыми.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади па-

раллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоско-

сти. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектор. Умножение век-

тора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, об-

ратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, то …, в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы изме-

рения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние тре-

угольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хор-

да, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямо-

угольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «нача-

ла» Евклида. Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и 

П.Ферма. Примера различных систем координат на плоскости. 

 

2.2.10. Информатика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего 

развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группа-

ми учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хране-

ния информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таб-

лицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 
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• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную си-

стему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, гра-

фических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использо-

вании для исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую кон-

струкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмиче-

ском языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и 

др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения 

работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмиче-

ском языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть со-

ставлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (сум-

мирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элемен-

тов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наиболь-

шего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструк-

ции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 
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• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информа-

ционных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении инфор-

матики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, обще-

ства;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эрго-

номических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основ-

ными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объ-

ект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-
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разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и исполь-

зование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предме-

та, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; раз-

витие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

II. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы может 

быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть опреде-

лена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, за-

висящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоич-

ного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоич-

ной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, му-

зыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информацион-

ных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скоро-

сти записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 
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Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явле-

ния). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Ви-

ды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализа-

ция, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепа-

ха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмиче-

ском языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Раз-

работка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваи-

вание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы – компьютерный 

эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обес-

печение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Техноло-

гии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование симво-

лов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматиро-

вание страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультиме-

диа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы 

с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компью-

терных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности ин-

формации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 
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Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения 

ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и проектирование про-

мышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источни-

ки).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкциони-

рованного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицин-

ские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные 

и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный ал-

фавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых ком-

бинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных про-

цессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количе-

ственные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости запи-

си и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управле-

ния. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксирован-

ной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, орга-

низация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при ре-

шении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 



 176 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный ин-

тервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссы-

лок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Ко-

лонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена ин-

формацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

8 класс 

Тема 6. Математические основы информатики (12 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 
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Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную, шест-

надцатеричную) и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом язы-

ке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и кон-

станты. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 

действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующе-

го строки символов; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

Тема 8. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила представле-

ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выраже-

ний; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квад-

ратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

9 класс 

Тема 9. Моделирование и формализация (8 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической дея-

тельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ни-

ми. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей моде-

лирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
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• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алго-

ритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте ин-

формации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогатель-

ных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и тех-

нике. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр.). 

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устране-

ния. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу связи с известными ха-

рактеристиками; 

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

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические объекты. 

 

2.2.11. Физика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 179 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина вол-

ны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохране-

ния энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

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

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, си-

ла трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе ана-

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; ис-

пользования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон со-

хранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

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

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по ме-

ханике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе ана-

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидро-

электростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических зако-

нов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

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

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о теп-

ловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 
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Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отра-

жение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения элек-

трического 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 вы-

ражение; 

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

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последова-

тельном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон со-

хранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных ре-

акций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, до-

зиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих про-

блем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения курса физики  в 7 классе: 

Личностные результаты: 
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• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальны-

ми объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскры-

вающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно от-

вечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частные предметные результаты изучения физики в 7 классе: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, атмосферное давление, пла-

вание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энер-

гию, потенциальную энергию; овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изуче-

ния зависимости  пройденного пути от  времени, удлинения пружины от  приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытес-

ненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон всемирного тяготения, зако-

ны Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми  каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными  способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• способность использовать полученные знания, умения и навыки а в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

Результаты освоения курса физики в 8 классе: 

Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальны-

ми объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
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основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскры-

вающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и след-

ствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно от-

вечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частные предметные результаты изучения физики в 8 классе: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения и плавления вещества, охлажде-

ние жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

• умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления ве-

щества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое со-

противление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного  

• изучения силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления  проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала,  

• угла отражения от угла падения света;•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни  

• (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

Результаты освоения курса физики в 9 классе: 

Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальны-

ми объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
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основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; 

о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение ос-

новных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физи-

ки; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 - приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, про-

стых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 - понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, быто-

вых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных при-

чин техногенных и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 - овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, элек-

тромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздей-

ствия на окружающую среду и организм человека; 

 - развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 - формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей 

среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

Частные предметные результаты изучения физики в 9 классе: 

• Понимание и способность объяснять механические колебания и волны, звук, магнитное поле и его характеристики, элек-

тромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения 

• Умение измерять величины, характеризующие колебательные движения, определять направление магнитных сил по пра-

вилу левой руки, фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы 

• Владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода колебания математического и пружинного 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения луча 

• Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон электромагнитной индук-

ции, закон прямолинейного распространения и отражения света 

• Понимать принцип действия машин, приборов и устройств с которыми человек встречается в повседневной жизни 

• Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни: в быту, при охране здоровья, технике 

безопасности и охране окружающей среды. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

7 класс 

I. Введение 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Исполь-

зование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. 

Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

III.Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
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Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энер-

гии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое 

правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

8 класс 

I.Тепловые явления 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3 .Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

II.Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 
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Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

9.Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

III. Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Измерительные приборы. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя  постоянного тока ( на модели). 

IV.Световые явления 

Источники света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

12.Изучение законов отражения света. 

13.Наблюдение явления преломления света. 

14.Получение изображения с помощью линзы. 

9 класс 

I. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

II.Механические колебания и волны. Звук 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 
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Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

III.Электромагнитные явления 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Определение полюсов электромагнита. 

5.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

6.Изучение электрического двигателя. 

7.Изучение явления электромагнитной индукции.  

IV.Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V.Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Проис-

хождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

2.2.12. Биология 

1. Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образова-

ния, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, воспитание в учащихся любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 5 класса по биологии являются умения: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи; 



 187 
- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным Царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

-работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Предметные результаты освоения биологии в 5 классе: 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

- основные признаки представителей Царств живой природы. 

- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований; 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека. 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами. 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах  таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

 -развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними 

людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека, воспитание уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 6 класса по биологии являются умения: 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять в тексте главное; 

- ставить вопросы к тексту; 

- давать определения; 

- формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 
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- работать с биологическими объектами; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- выявлять причинно-следственные связи. 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

- использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты освоения биологии в 6 классе: 

Учащиеся должны знать: 

- понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «ко-

рень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пище-

варительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», 

«нервная система», «эндокринная система»; 

- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

- основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

- что лежит в основе строения всех живых организмов. 

- понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт 

веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная систе-

ма», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

- исследовать строение основных органов растения; 

- показывать составные части побега, основные органы животных; 

- описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 

- описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

- называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

- обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- исследовать строение отдельных органов растительных и животных организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисун-

ков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Предметные  результаты освоения биологии в 7 классе: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-определение понятия «фитоценоз»; 

-видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

-роль растений в жизни планеты и человека; 

-необходимость сохранения растений в любой обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять тип фитоценоза; 

-выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

-обосновывать  необходимость  природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

-осознавать целостность природы; взаимосвязанность взаимозависимость происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь:  

-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

-составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

-разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации;  

-готовить устные сообщения и письменные доклады на обобщения информации учебника и дополнительных учебников; 

-пользоваться поисковыми системами Интернета;  

-объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом особенностей жизнедеятельности живых 

организмов; 
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-под руководством учителя оформлять отчёт о проведённых наблюдении, включающий описание объектов наблюдения, 

его результаты и выводы; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

-соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

-знание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

-умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознание значения образования для повседневной осознанного выбора профессии; 

-понимание важности ответственного отношения обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-проведение учащимися работы над ошибками дл внесения корректив в усваиваемые знания; 

-привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, развитие эстетически: чувств от 

общения с растениями; 

-признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам активным действиям на благо природы; 

-умение аргументировано и обоснованно отстаивать  свою точку зрения; 

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

-понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опро-

вержения существующего мнения. 

Предметные результаты освоения биологии в 8 классе: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-признаки организма как целостной системы; 

-основные свойства животных организмов; 

-сходство и различия между растительными и животными организмами; 

-что такое зоология, какова её структура; 

-признаки одноклеточного организма; 

-основные систематические группы одноклеточных и их представителей 

-значение одноклеточных животных в экологических системах; 

-паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; 

-современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

-общую характеристику типа Кишечнополостные; 

-общую характеристику типа Плоские черви; 

-общую характеристику типа Круглые черви; 

-общую характеристику типа Кольчатые черви; 

-общую характеристику типа Членистоногие; 

-современные представления о возникновении хордовых животных; 

-основные направления эволюции хордовых; 

-общую характеристику надкласса Рыбы; 

-общую характеристику класса Земноводные; 

-общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

-общую характеристику класса Птицы; 

-общую характеристику класса Млекопитающие; 

-гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

-основные черты организации представителей всех групп животных; 

-крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы животных;  

-значение животных в природе и жизни человека;  

-воздействие человека на природу;  

-сферы человеческой деятельности, в которых используются животные;  

-методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения эффективности сельскохозяйственного про-

изводства;  

-особенности жизнедеятельности домашних животных.  

Учащиеся должны уметь: 

-объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; 

-представлять эволюционный путь развития животного мира;  

-классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

-применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций;  

-объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни 

-определение науки экологии; 

-абиотические и биотические факторы среды; 

-определение экологических систем; 

-определение биогеоценоза и его характеристики; 

-учение В. И. Вернадского о биосфере; 

-биотические круговороты; 

-характер преобразования планеты живыми организмами. 
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Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать взаимоотношения между организмами; 

-анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

-выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

-приводить примеры цепей и сетей питания; 

-давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

-характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём динамику обновления; 

-описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

-сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

-приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

-выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и пищевых цепей. на плане-

те, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

-находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений; 

-находить значения терминов в словарях и справочниках; 

-выделять тезисы и делать конспект текста; 

-делать выводы из непосредственного наблюдения 

Личностные результаты обучения 

-проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чув-

ства гордости за свою Родину; 

-осознание ответственности и долга перед Родиной; 

-проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности к самообразованию; 

-формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

-построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; 

-соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной деятельности; 

-осознание учащимися сущности взаимоотношений, человека и природы; 

-умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, эстетические чувства от 

общения с живыми организмами; 

-признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

-проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном поприще; 

-умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

-критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опро-

вержения существующего мнения. 

Предметные результаты освоения биологии в 9 классе: 

Учащиеся должны знать: 

-существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

-строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

-аргументировано доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

-оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, 

обморожениях и др.; 

-применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

-соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

-приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

-объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-организовывать свою учебную деятельность; 

-ставить учебные задачи; 

-планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

-объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 
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-сравнивать и классифицировать объекты; 

-определять проблемы и предлагать способы их решения; 

-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 

-применять методы анализа и синтеза; 

-использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; 

-представлять информацию в различных формах; 

-составлять аннотации, рецензии, резюме; 

-уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

-воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

-формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

-формирование целостного научного мировоззрения; 

-осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

-знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование экологического мышления 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; прово-

дить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имею-

щими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

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

ния и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материа-

лов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью свое-

му и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 192 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, вклю-

чая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах жи-

вотных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними жи-

вотными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

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

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизне-

деятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружаю-

щих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) 

и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

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

артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности 

и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, ды-

хание, 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 иссле-

дования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, 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 лю-

дей; 

• 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 сво-

ему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятель-

ности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систе-

матической группе;  
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• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни чело-

века; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функ-

ционирования; 

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

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличи-

тельные 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 биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

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

ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью сво-

ему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

ских словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоро-

вью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоци-

онально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружа-

ющей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими пробле-

мами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

2. Содержание учебного курса 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 часа, 1  час в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: СТРОЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ (8 Ч). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен ве-

ществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых ор-

ганизмах Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жи-

ры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. 

Лабораторная работа 1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований» (демонстрационная) 

Лабораторная работа 2 «Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними» 

Лабораторная работа № 3 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука»   

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (14 Ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Расте-

ния, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, 

места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение органов цветкового растения» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строения позвоночного животного» 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (6 Ч). 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны, пу-

стыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы.  



 194 
Практическая работа 1 «Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания»  

РАЗДЕЛ 4. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ (5 Ч + 1 Ч ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО). 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек уме-

лый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биоло-

гическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важ-

нейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустынивани-

ем, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи 

Демонстрация. 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 6 КЛАСС. (34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1.СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 Ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система ( 3 ч). 

Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органои-

дов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 1. Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах Деление клеток Деление - 

важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление - основа 

размножения организмов. 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч). 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особен-

ности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторная  работа №2. Изучение тканей растений и животных. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5ч). 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения кор-

ней. Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестик). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение се-

мян однодольного и двудольного растений. Системы органов. 

Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Обобщение по теме «Строение и свойства живых организмов»   

Лабораторная работа №3. Распознавание органов у растений и животных. 

Р А З Д Е Л  2. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ  (24 Ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3ч). 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фото-

синтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Д е м о н с т р а ц и я :  действие желудочного сока на белок, слюны - на крахмал.Опыт, доказывающий образование крахма-

ла на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч). 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание расте-

ний. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2ч). 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Д е м о н с т р а ц и я :  опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток 

крови лягушки и человека. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  № 1. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Тема 2.4. Выделение (2 ч). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у рас-

тений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч). 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Д е м о н с т р а ц и я :  скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Л а б о р а т о р н а я  работа №4. Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч). 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов.  

Лабораторная работа №5. Движение инфузории туфельки.  

Лабораторная работа № 6. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч). 
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Жизнедеятельность организма и его связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности ее строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч). 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование 

гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клет-

ки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Д е м о н с т р а ц и я :  способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Практическая работа №2. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч). 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зароды-

ша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Д е м о н с т р а ц и я :  способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Тема 2.10. Организм как единое целое (2 ч). 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функциониро-

вание организма как единого целого; организм - биологическая система. 

БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ. 7 КЛАСС. (68 Ч, 2 Ч В 

НЕДЕЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (11 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие о уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, по-

пуляции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация: Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной 

сложности. Границы и структура биосферы.  

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы до-

машних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация: Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям 

существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. Смена флоры и фауны 

на Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация: Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы естественной 

классификации живых организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в современной 

систематике  

Демонстрация: Родословное древо растений и животных. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (4 Ч) 

Тема 2.1. П0ДЦАРСТВ0 НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация: Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторная работа №1 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (8 Ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. 

Демонстрация: Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители цар-

ства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторная работа №2. Изучение строения плесневых  грибов  

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особен-

ности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезне-

творные грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация: Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых тел шля-

почных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Практическая работа №1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, 

распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (35 Ч) 
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Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточ-

ные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водо-

росли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов.  

Лабораторная работа № 3 Изучение строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (3 Ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация: Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторная работа № 4 Изучение строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИ-

КОВИДНЫЕ (6 Ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвоще-

видные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в био-

ценозах. 

Демонстрация: Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители плаунов и 

хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные пред-

ставители папоротников. 

Лабораторная работа № 5 Изучение строения папоротника   

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 Ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. 

Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа № 6 Изучение строения голосеменных растений   

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосемен-

ных. Классы Однодольные и Двудольные, oосновные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных расте-

ний). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельно-

сти. 

Демонстрация: Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное опло-

дотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 7 Изучение строения покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа № 8 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

Лабораторная работа № 9 Определение признаков класса в строении растений 

Практическая работа №2 Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их системати-

ческого положения. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу 

и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация: Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (10 Ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества; ярусность. 

Роль отдельных растительных форм в сообществе.  

Демонстрация: Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Экскурсия №1 «Весенние явления в жизни растений». 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (3 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной 

пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение рас-

тений в жизни человека. 

Демонстрация: Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (3 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в обла-

сти охраны растений. 

Демонстрация: Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных мероприятиях. 

БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ЖИВОТНЫЕ. 8 КЛАСС. (68 Ч, 2 Ч В НЕДЕЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (54 Ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятель-

ности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от пред-

ставителей других царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и много-

клеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи 

питания.  

Демонстрация: Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
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Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (5 ч)    

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. Особенности организации 

клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Спо-

ровики - паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфу-

зорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп однокле-

точных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 Изучение одноклеточных животных   

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многокле-

точные - губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация: Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение ки-

шечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль 

в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жиз-

ненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представи-

тели ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круг-

лые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические 

формы круглых червей. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Мно-

гообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых, червей в биоце-

нозах. 

Демонстрация: Схема строения многощетинкового и малощетинкового' кольчатых червей. Различные представители типа 

кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 2 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражение. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двуствор-

чатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельно-

сти. 

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа мол-

люсков. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 3 Изучение строения моллюсков   

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Пауко-

образные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Выс-

шие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насе-

комых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многооб-

разие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация: Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения 

паука-крестовика. Различные представители класса паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы 

строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа № 4 Изучение внешнего  строения  насекомого 

Лабораторная работа № 5 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям 

Экскурсия№1 «Разнообразие и роль членистоногих в природе» (виртуальная) 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

Демонстрация: Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
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Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: лан-

цетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация: Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящев (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 6 Изучение строения рыб   

 Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч); 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация: Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 7 Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-

функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокоди-

лы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся 

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, 

Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы 

леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. До-

машние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 8 Изучение строения птиц    

Лабораторная работа № 9 Изучение строения куриного яйца 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентар-

ные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль мле-

копитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны; Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парноко-

пытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 10 Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия№2 «Разнообразие птиц и млекопитающих своей местности» 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч)    

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появле-

ние многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые, земноводные. Господство 

рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Демонстрация: Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: охота рыбная ловля 

древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в эко-

системах. Домашние животные. 

Демонстрация: Использование животных человеком 

РАЗДЕЛ 2. ВИРУСЫ (3 Ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (3 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодей-

ствие вируса и клетки. Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Проис-

хождение вирусов 

Демонстрация: Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и верти-

каль: ном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (11 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 
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Понятие о среде обитания. Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиоти-

ческие и биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов 

среды на животных и растения 

Демонстрация: Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение животных в 

природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 11 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа №12 Выявление изменчивости у организмов 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида. 

Демонстрация: Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Экскурсия № 3 Изучение и описание экосистем своей местности 

Тема 3.3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2  ч)  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её объём и динамика обнов-

ления. 

Демонстрация: Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Кругово-

рот фосфора и серы. 

Демонстрация: Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ ( 3 ч)  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. 

Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. 9 КЛАСС (68 Ч, 2 Ч В НЕДЕЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (10 Ч) 

ТЕМА 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 Ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. 

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация: Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и жи-

вотных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их про-

исхождение и единство. 

Демонстрация: Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, изоб-

ражения представителей различных рас человека 

Экскурсия№1  «Происхождение человека» ( виртуальная) 

ТЕМА 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 Ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас 

Везалий. 

Демонстрация: Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

ТЕМА 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 Ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого орга-

низма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Лабораторная работа № 1 Строение клеток и тканей 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (58 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (11 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регу-

ляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отде-

лов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и 

её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена ор-

ганов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

Демонстрация: Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и точек приложения 

гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желёз. Модели головного мозга, органов 

чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 2 Пальценосовая проба и особенности движений, связанные с функцией мозжечка  

Лабораторная работа№3 Изучение коленного рефлекса у человека 

Лабораторная работа №4 Изучение изменений работы зрачка 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудо-

вой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные из-

менения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мы-

шечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамиче-
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ская нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстанов-

лении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация: Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при повре-

ждения (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №5 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия 

Лабораторная работа №6 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация: Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №7 Микроскопическое строение крови человека и лягушки 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация: Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 8 Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

ТЕМА 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в 

лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой ап-

парат. 

Демонстрация: Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного ды-

хания. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 9 Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищева-

рение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пище-

варения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация: Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 10 Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их 

роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в вы-

делении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация: Модель почек. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде обуви. Заболе-

вания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация: Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и 

развитие ребёнка. Планирование семьи. Наследственность и изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчи-

вость. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 

Рефлекс - основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П.К.Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гиги-

ена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влия-

ние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обита-

ния. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 11 Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. Анализ и 

оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 
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Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему организма человека. 

Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. Вернадский - создатель учения о биосфере. Ноосфера - новое эволюционное состоя-

ние. 

 

2.2.13. Химия 

Планируемые результаты освоения курса химии: 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, раз-

витие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «слож-

ное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью хи-

мических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в со-

единениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; со-

блюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер без-

опасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических эле-

ментов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
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• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, метал-

лических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необ-

ратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества 

по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований 

и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным обору-

дованием. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «слож-

ное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью хи-

мических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в со-

единениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 • описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ - кислорода и 

водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; со-

блюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 • различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер без-

опасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических эле-

ментов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, метал-

лических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей 

и сомнений. 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необ-

ратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества 

по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований 

и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окис-

ления элементов, входящих в его состав; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с тек-

стами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зре-

ния при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной инфор-

мации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях 

науки и техники.  

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение – 4 часа 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, 

ее получение, анализ и представление его результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превра-

щения веществ. Отличие  химических реакций от физических явлений. Роль  химии в жизни человека. Хемофилия и хемо-

фобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы  М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические  формулы. Индексы и ко-

эффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и под-

группы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испа-

рения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов – 9 часов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «отно-

сительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном элек-

тронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов - физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметал-

лических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Кова-

лентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Со-

ставление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества – 6 часов 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.   
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Важнейшие простые вещества - металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свой-

ства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов - водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная 

масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные моди-

фикации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

измерения количества вещества - миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный 

и киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов.  

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов – 14 часов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соеди-

нения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристалличе-

ских решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

9. Ознакомление со свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ.  

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 

решеток.   

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами - 12 часов 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифуги-

рование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических ре-

акций. Выделение теплоты и света - реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений хи-

мических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по ко-

личеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Ката-

литические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытесне-

ния одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протека-

ния реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимо-

действие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Поня-

тие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена - гидролиз веществ. 

Лабораторные опыты  

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом – 3 часа 
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1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудовани-

ем и нагревательными приборами.  

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент).  

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).  

4. Признаки химических реакций.  

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов – 19 часов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимо-

сти как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различ-

ным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до кон-

ца.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молеку-

лярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодей-

ствие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаи-

модействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, осо-

бенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хими-

ческих свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окисли-

тельно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторные опыты 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.  

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.  

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами.  

23. Взаимодействие кислот с солями.  

24. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

26. Взаимодействие щелочей с солями. 

27. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами.  

29. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой.  

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

32. Взаимодействие солей с кислотами.  

33. Взаимодействие солей с щелочами.  

34. Взаимодействие солей с солями.  

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов – 1 час  

1. Ионные реакции.  

2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 

3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

4. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Введение.  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая систе-

ма химических элементов  Д. И. Менделеева - 12 часов. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы 

в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.  
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Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления эле-

ментов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Лабораторные опыты  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с метал-

лами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации.     

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя».  

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида ме-

ди (II) с раствором серной кислоты различной температуры.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы – 15 часов. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-

ческие свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений метал-

лов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Ще-

лочные металлы - простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая  характеристика элементов  главной  подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - про-

стые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия - оксид и гид-

роксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важней-

шие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Лабораторные опыты 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

13. Ознакомление с рудами железа.  

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

15. Взаимодействие кальция с водой.  

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений – 1 час  

1. Осуществление цепочки химических превращений.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.    

Тема 3. Неметаллы – 25 часов 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, особенно-

сти строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неме-

таллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и моле-

кулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофиль-

ные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Быто-

вые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свой-

ства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитри-

ты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: ок-

сид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и при-

менение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные раз-

новидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Лабораторные опыты.  

20. Получение и распознавание водорода. 

21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

24. Изготовление гипсового отпечатка.  

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

26. Ознакомление с составом минеральной воды.  

27. Качественная реакция на галогенид-ионы.  

28. Получение и распознавание кислорода.  

29. Горение серы на воздухе и в кислороде.  

30. Свойства разбавленной серной кислоты.  

31. Изучение свойств аммиака.  

32. Распознавание солей аммония.  

33. Свойства разбавленной азотной кислоты.  

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

36. Распознавание фосфатов.  

37. Горение угля в кислороде.  

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов – 3 часа 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

5. Получение, собирание и распознавание газов.    

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях. 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные углеводоро-

ды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакции дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое дей-

ствие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты – представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их 

функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Окси-

ды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свой-

ства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

2.2.14. Изобразительное искусство 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направ-

лено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, форми-

рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно – исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, раз-

витие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-гий 

(далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
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2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику при-

родных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с при-

родой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спосо-

ба познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружа-

ющего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения ду-

ховных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визу-

ально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навы-

ков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

2. Содержание учебного предмета. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Ис-

кусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представ-

лений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные ис-

торические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи 

мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобрази-

тельная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

 Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в 

жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель любого искусства. Условность 

художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художе-

ственные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в ком-

позиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоцио-

нального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и 

стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искус-

стве. 
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Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в 

разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержа-

ние в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифо-

логические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура - летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная куль-

тура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Се-

мантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-

пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетиче-

ских видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

2.2.15. Музыка 

1. Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных осо-

бенностей; 

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально - эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, прояв-

ляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланиро-

ванных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выво-

ды; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию. 
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 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отра-

жают: 

- степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и ис-

кусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение, создание проектов и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными ви-

дами изобразительного искусства; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к му-

зыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятель-

ности, включая ИКТ; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музици-

рования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об 

основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произве-

дения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих про-

ектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологи-

ей, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе по-

иска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего образования представлено сле-

дующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для началь-

ной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной вырази-

тельности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкаль-

ных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их вза-

имосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литера-

туры в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и раз-

личных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное ис-

кусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отече-
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ственных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструмен-

тальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Харак-

терные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Рус-

ские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характер-

ные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творче-

ства. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этниче-

ская музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкаль-

ным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка 

XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и лите-

ратурных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропей-

ских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной тради-

ции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII-XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими ви-

дами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX-XXI вв.  

Творчество русских и зарубежных композиторов XX-XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX-XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество рус-

ских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: автор-

ская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Со-

временная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (сим-

фония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполни-

тельских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка- мерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубе-

жом. 

Значение музыки в жизни человека.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музы-

кального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

2.2.16. Технология 

Направление «Индустриальные технологии» 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной техно-

логии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элемен-

ты. 

Электротехника 
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Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентировать-

ся в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необхо-

димости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами элек-

троники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять тех-

нологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить по-

яснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых тех-

нологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведён-

ного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массо-

вым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализа-

ции и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполага-

ющих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учеб-

ных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возмож-

ности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

2. Содержание учебного предмета 

Направление «Индустриальные технологии» 

5 КЛАСС 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древес-

ных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных про-

мыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной де-

тали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль каче-

ства деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. Вы-

явление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним при-

знакам.  

Чтение чертежа плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных эле-

ментов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в за-

жимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, сто-

лярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки и детали; раз-

метка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок ножов-

кой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему конту-

ру; сверление технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование 

линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и де-

коративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использова-

нии ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки мате-

риалов.  

Варианты объектов  труда. Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-прикладные 

изделия. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения листового 

металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производ-

ством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. 

Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов дета-

лей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особен-
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ности их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, 

пробивание отверстий, гибка, отделка.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции об-

работки проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей дета-

лей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструк-

тивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заго-

товок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесар-

ными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоско-

губцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте: правка заготовки; определение базо-

вой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными 

ножницами; пробивание отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и 

на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление де-

фектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабоче-

го места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка проволоки; 

разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил без-

опасности труда. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художествен-

ной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда. Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садо-

во-огородный инвентарь. 

Технологии домашнего хозяйства. 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковина-

ми и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за ок-

нами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

Варианты объектов труда. Мебель, верхняя одежда, обувь. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариан-

тов отделки). 

Практические работы. Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изго-

товление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объекты труда. Темы проектных работ даны в приложении к программе 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей приз-

матической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Устройство и назначение рейсму-

са, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные техно-

логические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление,  долблении, сверление отверстий; сборка деталей 

изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической 

формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения 

измерений. Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндриче-

ских поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 
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Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учетом  природных и технологических поро-

ков древесины. 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической фор-

мы, размеров  детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении де-

талей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление заготовок в зажимах верстака. 

Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с 

помощью сверлильного станка.  

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определе-

ние базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдере-

ва», на круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка 

деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная  отделка изделия. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности тру-

да при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; 

подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных 

приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на обработку, черновое точение, 

разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание тор-

цов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефек-

тов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на то-

карном станке.    

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки мате-

риалов. 

Варианты объектов труда. Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 

бытовые принадлежности. 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий из сортового проката 

Основные теоретические сведения. Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката.  

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изображение объемных деталей. Кон-

структивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесар-

ная ножовка, зубило.  Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, 

натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового проката и осо-

бенности их выполнения: правка,  разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, 

гибка,  отделка. Соединение деталей в изделии на заклепках.   

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации 

отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 

определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заго-

товок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами  и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заготовки; определение базовой 

поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; 

сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка 

заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль ка-

чества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил без-

опасности труда. 

Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщины соединяемых деталей, 

разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки мате-

риалов. 

Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, 

слесарный инструмент, предметы бытового назначения.  

Основные теоретические сведения 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 



 218 
Практические работы. Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей кон-

структора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев ше-

стерен. 

Варианты объектов труда. Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Технологии домашнего хозяйства.  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на функциональные зоны. Свет в 

интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор 

средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного изготов-

ления. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных и приусадебных участков. 

Практические работы. Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов  элементов интерьера. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение деталей. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. 

Варианты объекты труда. Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 

созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений деталей в изделиях из 

древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графиче-

ское изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных ча-

стей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом основных технологических 

и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, количества и формы деталей изделия, 

определение их взаимного расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и технологических машин. Соединение де-

талей изделия на шипах  с использованием ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 

зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин долотами, подгон-

ка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки мате-

риалов. 

Варианты объектов труда. Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормуш-

ки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы изменения свойств металлов и 

сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пласт-

масс. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  процессе резания на токарно-винторезном стан-

ке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах получения деталей цилиндрической 

формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные 

сведения о видах проекций деталей на чертеж. Правила чтения чертежей.  

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых 

соединений. Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Специ-

фикация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические машины.  
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Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. Основные эле-

менты токарного резца. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точе-

ние цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности тру-

да.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и 

назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы. Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее кон-

структивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последова-

тельности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов; 

подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Озна-

комление с рациональными приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: установка заданного режима резания; опре-

деление глубины резания и количества проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление де-

фектов и их устранение. Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отвер-

стия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки мате-

риалов. 

Варианты объектов труда. Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и нагляд-

ных пособий, изделия бытового назначения. 

Технологии домашнего хозяйства.  

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания тем-

пературного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Практические работы. Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработ-

ка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Варианты объектов труда. Рекламные справочники по товарам и услугам. Образцы бытовой техники. Регистрирующие 

приборы, устройства очистки воды 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом задании. Этапы проектирова-

ния и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ 

при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. 

Практические работы. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их выполне-

ния. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и технологической документации с ис-

пользованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

8 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. 

Условные обозначения механизмов на кинематических схемах. 

Практические работы. Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. 

Варианты объектов труда. Модели механизмов из деталей конструктора. 

Электротехника.  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двига-

телей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы под-

ключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка 

деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда. Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Технологии домашнего хозяйства.  
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Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов 

семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных по-

требностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного насе-

ления и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Пра-

вила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формиро-

вание потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопас-

ного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 

с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ каче-

ства и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по 

правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации  

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, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бач-

ков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехни-

ческими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление рези-

новых 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. 

Современное производство и профессиональное самоопределение.  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, специальности 

и квалификации работника. 

Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда. Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, про-

изводительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных 

заведений. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Методы сравнения вари-

антов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологи-

ческая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. 

Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы. Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при нали-

чии компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей 

деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Кон-

троль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка 

пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда. Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Технология». 
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При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического тру-

да; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворе-

ния перспективных потребностей; 

- осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирова-

ния в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на осно-

ве формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образователь-

ной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при кол-

лективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствую щей современному уровню экологического мышления; бе-

режное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познава-

тельной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инно-

вационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей позна-

вательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических цен-

ностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Познавательные УУД: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная ор-

ганизация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм 

и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энцик-

лопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

В познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 
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и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий про-

мышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспе-

риментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяе-

мого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возмож-

ности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рацио-

нальное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и со-

здания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учеб-

ных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и техно-

логии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудо-

вой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной за-

дачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная эконо-

мическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество ре-

зультатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологи-

ческой культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проек-

тирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организа-

ции труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудниче-

ство и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаи-

модействия со сверстника ми и учителями; 
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- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письмен-

ной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, про-

дукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помо-

щью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических опе-

раций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате реализации рабочей программы выпускник научится /получит возможность:  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и мо-

лочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие тре-

бованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, мине-

ральных веществах; 

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативно го влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентировать-

ся в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом необхо-

димости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации элек-

трифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами элек-

троники. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные на правления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять тех-

нологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить по-

яснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых тех-

нологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

2 .Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема 1: Интерьер кухни, столовой. (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Ин-

терьер жилых помещений и их комфортность. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма 

пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Исполь-

зование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Раздел «Электротехника» (1 часа) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электро-

приборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 

безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытово-

го холодильника. 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (2 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Необходи-

мый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды ручным способом и в посудомо-

ечных машинах. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, по-

верхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электро-

нагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно - практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания(2 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно - практические и практические работы.  Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 

основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании чело-

века. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бу-

тербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. При-

боры для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом 

и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вяз-

ких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Кулинарные приемы приготовления 

блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. Подготовка их к варке, время варки. Технология 
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приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изде-

лий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Лабораторно - практические и практические работы.  Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, мине-

ральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Спо-

собы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опре-

деление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработ-

ки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обра-

ботки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных 

блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожно-

сти при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особен-

ности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных воло-

кон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного совре-

менного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сарже-

вое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.  

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 

Лабораторно - практические и практические работы.  Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой 

и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определе-

ние размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения вы-

кроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. Последовательность построения черте-

жей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швей-

ных изделий. 

Лабораторно - практические и практические работы.  Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и ав-

томатизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с про-

граммным управлением. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной маши-

ны. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выпол-

нения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 
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нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использо-

вания регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Назначение и конструкция различных современных 

приспособлений к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Лабораторно-практические и практические работы: Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование рабо-

ты регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стеж-

ка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выпол-

нения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; вре-

менное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмётыва-

ние зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогну-

того края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой об-

работки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмё-

танным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология поши-

ва салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в 

юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуаль-

ному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часа) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды деко-

ративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы: Экскурсия в школьный краеведческий музей. Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства (2 

часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 

орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы сти-

лизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополни-

тельные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в со-

здании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лабораторно-практические и практические работы: Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пла-

стики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Мате-

риалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изго-

товление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного из-

делия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творче-

ских проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятикласс-
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ников. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходи-

мости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испыта-

ние изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по раз-

делу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 

Тема 1. Интерьер жилого дома ( 1часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зони-

рование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приё-

ма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор 

штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. 

Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. Роль 

освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и 

формы светильников. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление ин-

терьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с ис-

пользованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных рас-

тений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: оди-

ночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Оформление балконов, лоджий, при-

усадебных участков. Декоративное цветоводство. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневы-

носливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-листные, декоративноцветущие ком-

натные, декоративно-цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, расте-

ния с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. Эстетиче-

ские требования к составлению букета. Символическое значение цветов. Технологии выращивания комнатных растений. 

Влияние растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Правила ухода за комнатными растениями. Пере-

садка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропони-

ка. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы: Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в каби-

нете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обра-

ботке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продук-

тов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, 

ее размеров и кулинарного использования. Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, приме-

няемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определе-

ние качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани-

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовле-

ния блюд из мяса. Подача к столу. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготов-

ление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы (2 часа) 
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Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Спосо-

бы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудова-

ние и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Техноло-

гия приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и пода-

ча к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы: Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обе-

ду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свой-

ства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. Способы моделирования швейных изделий. Вы-

бор ткани и художественной отделки изделия. Определение количества ткани на изделие. Выбор модели изделия из журнала 

мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных 

размеров выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. Поиск в Интернете современных моделей швейных 

изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютер-

ных программ. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнитель-

ных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы: Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособ-

ления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание пе-

тель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы: Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к 

швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. После-

довательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом - мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов под-

кройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обра-

ботка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
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Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия 

к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная об-

работка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема 1. Вязание крючком (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия - вязания. Вязаные изделия в совре-

менной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпари-

вание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Ха-

рактеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества 

и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Технология выполне-

ния вязаных изделий. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изде-

лий. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разра-

ботка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по раз-

делу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

7класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере.(2 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естествен-

ное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности кон-

струкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеян-

ного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная си-

стема управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Предме-

ты искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение кол-

лекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Си-

стематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы: Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электро-

приборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудовани-

ем. 

Раздел «Кулинария» (13 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (3 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: тех-

нология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях без подогрева и с подогревом. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление 
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молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые раз-

рыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовле-

ния теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение ка-

чества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособле-

ния для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожже-

вое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовле-

ния пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление из-

делий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании челове-

ка. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление сто-

ла. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения 

за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных би-

летов с помощью ПК. Приглашения и поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы: Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого сто-

ла. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления 

пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовле-

ния пиши в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загряз-

нения окружающей среды. 

Лабораторно-практические и практические работы: Расчет количества и состава продуктов для похода. Контроль качества 

воды из природных источников. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18 час) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (1 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Мо-

делирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета гото-

вых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы: Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из жур-

нала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (1 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспо-

собления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы: Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 часов.) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясно-

го изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножница-

ми, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных рабо-

тах: прикрепление подогнутого края потайными стежками - подшивание. Основные машинные операции: подшивание по-

тайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Класси-

фикация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 
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обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устра-

нение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машин-

ных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки по-

ясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 

обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» (12 часов) 

Тема 1. Ручная роспись тканей (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холод-

ном батике. Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение композиции. Инстру-

менты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с примене-

нием масляных красок. Изготовление логотипов для спортивной одежды. Особенности выполнения свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание (8 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Техноло-

гия выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гла-

дью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21  часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельности (21 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по раз-

делу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

8 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4 часов) 

Тема 1. Экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и кана-

лизации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система без-

опасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в поме-

щении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (2 часа) 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. Работа счетчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (12 часов) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6 часов) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Бытовая электро-

проводка. Электроустановочные изделия. Электросветильники и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудовани-

ем. 

Тема 2 «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 часа). 

Теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источни-

ков тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и об ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы 
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монтажа и соединение установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустанов-

ками, при выполнение электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ.  

Лабораторно-практические и практические работы: Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: Ознакомление с видами электромонтажными инструментов и приемами их использования; вы-

полнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической 

энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» (6 часов) 

Тема 1. Бюджет семьи (6 часов) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптималь-

ные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семей-

ного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребно-

стей местного населения или рынка потребительских товаров. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Правила поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита. Подбор на основе анализа 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребитель-

ской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен. 

Лабораторно-практические и практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планиро-

вание недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителя. Планирование возможной индивидуальной трудовой дея-

тельности: обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» (4 часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровень квалификации и уровень образования. Факторы влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производ-

ства и сервис а в регионе. Региональный рынок труда и его коньюктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения в нем. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений рабо-

тодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессио-

нального образования и трудоустройства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательская деятельность (8 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформле-

ние пояснительной записки и проведение презентации. 

Направление «Технология (универсальная» 

1. Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных спосо-

бов деятельности и ключевых компетенций. 
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В результате обучения у ч а щ и е с я  о в л а д е ю т :  

− трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, ин-

формации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстети-

ческими свойствами; 

− умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

− навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяй-

ства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела п о л у ч а е т  в о з м о ж -

н о с т ь  

ознакомиться: 

− с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

− назначением и технологическими свойствами материалов; 

− назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

− видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий об-

работки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

− профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продук-

ции; 

− со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

− рационально организовывать рабочее место; 

− находить необходимую информацию в различных источниках; 

− применять конструкторскую и технологическую документацию; 

− составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

− выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

− конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

− выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

− соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудовани-

ем; 

− осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изго-

тавливаемого изделия (детали); 

− находить и устранять допущенные дефекты; 

− проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

− планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

− распределять работу при коллективной деятельности. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды 

бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физиче-

ского труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций бу-

дущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удо-

влетворения перспективных потребностей; 

- осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ори-

ентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду; 
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- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование об-

разовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллек-

тива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению до-

машнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой де-

ятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результатыосвоения учащимися предмета «Технология»: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполага-

ющих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоя-

тельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявле-

ние инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологи-

ческого процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результа-

тов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и ко-

ординация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика ре-

зультатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устра-

нения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюде-

ние норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представ-

ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
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осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элемен-

тами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделиро-

вания, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюде-

ние трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использо-

ванием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование спо-

собов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за ка-

чество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познаватель-

но-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способно-

сти и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерско-

го проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной органи-

зации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 

быт;  

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное со-

трудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктив-

ного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точ-

ки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изде-

лия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате реализации рабочей программы выпускник научится /получит возможность:  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 
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- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитар-

но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, мине-

ральных веществах; 

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативно го влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентировать-

ся в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом необхо-

димости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации элек-

трифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами элек-

троники. 

Раздел «Технологии обработки конструктивных материалов» 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной техноло-

гии его изготовления; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разработанных объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией  и технико-технологической информацией, применяемыми при проек-

тировании, изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элемен-

ты. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные на правления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять тех-

нологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить по-

яснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых тех-

нологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произ-

ведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
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Выпускник научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (68 ч.) 

Введение (2 часа) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 час) 

Тема 1: Интерьер жилого дома. (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Ин-

терьер жилых помещений и их комфортность. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма 

пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Исполь-

зование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электро-

приборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  И з у ч е н и е  п о т р е б н о с т и  в  б ы т о в ы х  э л е к -

т р о п р и б о р а х  н а  к у х н е .  И з у ч е н и е  б е з о п а с н ы х  п р и е м о в  р а б о т ы  с  б ы т о в ы м и  э л е к т р о п р и б о р а м и .  

И з у ч е н и е  п р а в и л  э к с п л у а т а ц и и  м и к р о в о л н о в о й  п е ч и  и  б ы т о в о г о  х о л о д и л ь н и к а .  

Раздел «Кулинария» (10 часов) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газо-

выми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питания(1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.  

Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании чело-

века. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бу-

тербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. При-

боры для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Приготовление и оформление бутербродов. Приготов-

ление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, мине-

ральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Спо-

собы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опре-

деление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработ-

ки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обра-

ботки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных 

блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 
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различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд. 

Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы . Механическая кулинарная обработка овощей и 

фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожно-

сти при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особен-

ности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы . Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(6 часов) 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. Технологический процесс, технологические операции. Понятия «деталь», 

«заготовка», « изделие». Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение изделия: технический рисунок, 

эскиз, чертеж. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Кон-

струкционные древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Оборудование рабочего места для столярных работ. Чтение графиче-

ского изображения изделия. Разметка плоского изделия. Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и 

древесных материалов. Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Использование ручных инстру-

ментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной работы. 

Тема 2. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 часа) 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие 

металлические листы. Проволока и искусственные конструкционные материалы. Основные технологические операции и 

приёмы  ручной обработки металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки  с соблюдением правил безопасного труда. Соединение 

тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2часа) Теоретические сведения. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление 

заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с 

машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(8 часов) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров фигур лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приемы выполнения ра-

бот. Правила безопасной работы лобзиком. Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы 

и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигу-

ры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 часов) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных воло-

кон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного совре-

менного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, сарже-

вое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.  

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. 
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Л а б о р а т о р н о  -  п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Определение направления долевой нити в тка-

ни. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для из-

готовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие ме-

рок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафа-

на, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. После-

довательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для по-

строения чертежей основы швейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Сня-

тие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швей-

ной машины. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Формирование первоначальных навыков работы на швейной ма-

шине. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы: Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование рабо-

ты регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стеж-

ка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выпол-

нения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание; вре-

менное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмётыва-

ние зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогну-

того края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой об-

работки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмё-

танным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология поши-

ва салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в 

юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуаль-

ному плану. 

Тема 5. «Художественные ремёсла» (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы: Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (14 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творче-

ских проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятикласс-

ников. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов 

и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт за-

трат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изде-

лия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

В а р и а н т ы  т в о р ч е с к и х  п р о е к т о в :  «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для 
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всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс (68 ч.) 

Введение (1 час) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

Тема 1. Интерьер жилого дома ( 2 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зони-

рование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приё-

ма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Интерьер жилого дома. Использова-

ние современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декора-

тивное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с ис-

пользованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: оди-

ночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Правила ухода за комнатными расте-

ниями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстра-

тах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в 

кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(6 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и 

влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж 

и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Составле-

ние схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструи-

рование изделий из древесины.  

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов(4 часа) 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном 

станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические  работы. Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вы-

тачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(10 часов) 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Примене-

ние металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с ме-

таллами. Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического 

проката. Маршрутная и технологическая карты. Основные технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, опиливание, зачистка. Применение штангенциркуля для разработки чер-

тежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение  штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические  работы. Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. Разра-

ботка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной но-

жовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

Раздел «Кулинария» (9 часов) 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий (1час) 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Тех-

нология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Технология приготовления ма-

каронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп 

и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.  Первичная об-

работка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Тема 3. Блюда из мяса и птицы (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. Орга-
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нолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подго-

товка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к 

столу. Требования к качеству  готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление блюда из мяса и птицы. Дегустация блюд. Оценка ка-

чества. 

Тема 4. Первые блюда (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при приготов-

лении заправочных супов. Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 5. Приготовление обеда. Предметы для сервировка стола к обеду (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню обеда. Предметы для сервировка стола. Столовое бельё. Профессия технолог пище-

вой промышленности. 

Лабораторно-практические и практические работы: Исследование состава обеда. Составление меню обеда. Сервировка 

стола к обеду.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 часов) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства искус-

ственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одеж-

де с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Сня-

тие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование одежды (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделиро-

вание плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления вы-

кроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы: Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-

шины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной ма-

шины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стяну-

тая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Лабораторно-практические и практические работы: Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (8 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. После-

довательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом - мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов под-

кройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обра-

ботка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой проклад-

кой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия 

к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная об-

работка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Тема 6. «Художественные ремёсла» (4 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в совре-
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менной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависи-

мости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепле-

ние вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способа-

ми. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (14 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (14 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 

разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

В а р и а н т ы  т в о р ч е с к и х  п р о е к т о в :  «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», 

«Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

7класс (68 ч.) 

Введение (1 час) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере.(1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естествен-

ное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности кон-

струкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеян-

ного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная си-

стема управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Предме-

ты искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение кол-

лекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы: Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств 

для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1 час) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электро-

приборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудова-

нием. 

Раздел «Кулинария» (10 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: тех-

нология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях без подогрева и с подогревом. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Мучные изделия (4 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие «мучные изделия». Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для при-

готовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецеп-

тура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление 

изделий из песочного теста. 

Тема 3. Сладкие блюда (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании челове-

ка. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
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Лабораторно-практические и практические работы: Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление сто-

ла. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения 

за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных би-

летов с помощью ПК. Приглашения и поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы: Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого 

стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (2  часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Сня-

тие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Мо-

делирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета гото-

вых выкроек, журнала мод, с CDи из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы: Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспо-

собления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы: Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (8 часов.) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясно-

го изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножница-

ми, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных рабо-

тах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание по-

тайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Класси-

фикация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки выта-

чек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуго-

вицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обра-

ботка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и ма-

шинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 

обработка. 

Тема 6. «Художественные ремёсла» (6 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Техноло-

гия выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы: Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гла-

дью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10  часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельности (10 часов) 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по 
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разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

В а р и а н т ы  т в о р ч е с к и х  п р о е к т о в :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный 

сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс (34 ч.) 

Введение (1 час) 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4 часа) 

Тема 1. Экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и кана-

лизации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система без-

опасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в по-

мещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. Работа счетчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц 

Раздел «Электротехника» (12 часов) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6 часов) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электронагрева-

тельные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Бытовая электропроводка. Электроустановоч-

ные изделия. Электросветильники и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых прибо-

ров по мощности и рабочему напряжению. Общие сведения о принципах работы, видах и правилах эксплуатации  бытовых 

холодильников. Стиральных машин-автоматов. Электрические приборы: телевизоры, компьютеры, часы и др.Пути экономии 

электрической энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их пре-

имущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудова-

нием. 

Тема 2 «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 часа). 

Теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источни-

ков тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и об ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы 

монтажа и соединение установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, 

при выполнение электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы: Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: Ознакомление с видами электромонтажными инструментов и приемами их использования; вы-

полнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической 

энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» (6 часов) 

Тема 1. Бюджет семьи (6 часов) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптималь-

ные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Оценка возможностей предпринима-

тельской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприниматель-

ской деятельности на основе анализа потребностей местного населения или рынка потребительских товаров. Потребитель-

ские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупок. Права потреби-

теля и их защита. Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыноч-

ных цен. 

Лабораторно-практические и практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Плани-

рование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с це-

лью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа соверше-
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ния покупки. Положения законодательства по правам потребителя. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» (4 часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень  

квалификации труда. Уровень квалификации и уровень образования. Факторы влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: Анализ структуры предприятия и профессионального разделения тру-

да. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производ-

ства и сервис а в регионе. Региональный рынок труда и его коньюктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения в нем. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы: Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику 

с массовыми профессиями. ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений ра-

ботодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессио-

нального образования и трудоустройства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (7 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательская деятельность (7 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информа-

ции по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего вари-

анта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой про-

фессиональный выбор» и др. 

 

2.2.17. Физическая культура 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобрета-

ются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде все-

го, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходи-

мых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятель-

ности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Предметные результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобре-

тается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связан-

ных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоро-

вый 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 культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле-

чебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением пра-

вил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лег-

ких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние орга-

низма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандарт-
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ных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контро-

лировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учи-

тывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение ос-

новами 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, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО); 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития,  характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и фор-

мулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями; 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, подби-

рать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, вы-

являть ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспо-

собности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

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

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийско-

го движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших сла-

ву российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обес-

печивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным  комплек-

сом «Готов  к труду и обороне». (Приказ №609 от 23.06.2015г.) 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

2. Содержание курса 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движе-

ния. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся дости-

жения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпий-

ских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплени-

ем здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физиче-

ских качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физиче-

ское развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Кон-

цепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и 

его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий фи-

зической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррек-

ции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических 

ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. «Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, преду-

смотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригиру-

ющей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Рит-

мическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упраж-

нения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-

ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, вынос-

ливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Баскетбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

3. Тематическое планирование 

1.Знания о физической культуре 

5 класс – 3 ч. 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки 

и профилактики её нарушений. Спорт  и  спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов  к труду и обороне». 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её 

влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значения для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровитель-

ной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки).  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы её дозирования. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по 

его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка).  Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений (пульса) во вре-

мя занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

3. Физическое совершенствование.(96 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирование правильной осанки. Комплексы 

упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрений. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний ( тестов) и нормативов предусмот-

ренных Всероссийским физкультурно-спортивным  комплексом «Готов  к труду и обороне». 

Легкая атлетика (28 ч). 

История лёгкой атлетики. Беговые упражнения: Овладение техникой спринтерского бега: Высокий старт от 10 до 15 м. Бег 

с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой длительного бега: Бег в рав-

номерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув но-

ги»; прыжки в высоту с разбега способом «перешагивания; Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на даль-

ность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную вы-

соту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после приседания. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка (16 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минут-

ный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Спортивные игры (30 ч). 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для осво-

ения передвижения и остановок. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными ша-

гами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с изменением направления движе-

ния и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Удары по воротам указанными способа-

ми на точность (меткость) попадания мячом в цель. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без измене-

ния позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощённым 

правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановка, поворот, ускорения).  

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, в квадрате, в круге).  

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после лов-

ли) без сопротивления защитника. 

Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок.  

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменений позиций игроков 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди» . Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники 

безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение зада-

ний (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение ( 6:0) без изменений позиций игроков 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика (22 ч) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 
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Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физиче-

ских упражнений 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов. 

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим мячом, палками. Сочетание раз-

личных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров.  

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе.  

 Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа.  

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козёл в ширину, высота 80 -100 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках  

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекла-

дине, гимнастическом коне и козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по гимнастической стенке. Лазание по 

канату. Техника лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы препятствий естественного и искусственного ха-

рактера. Общефизическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

6 класс 

1.Знания о физической культуре (3 ч). 

История физической культуры. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости, координации движений и ловкости. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов  к труду и обороне». 

Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровитель-

ной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Занятия общей физической подготовкой: задачи, содержание, 

самонаблюдение за физическим состоянием.  

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, осанка).   

3.Физическое совершенствование (96 ч). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики нарушений зрения, осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика (28 ч). 

История лёгкой атлетики. Беговые упражнения: Овладение техникой спринтерского бега: Высокий старт от 15 до30 м. 

Бег  с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м.  Бег на результат 60 м.  

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7- 9 шагов разбега. Овладение тех-

никой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание. Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность. Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 5-6 м на даль-

ность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) с расстояния 8-10 м. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка (16 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 15 

мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 1200м круговая тренировка. Рав-

номерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая трени-

ровка. Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для само-

стоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Спортивные игры (30 ч). 
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Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и остановок. Правила техники безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Стойки игрока. Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей но-

гой. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Напа-

дение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощённым правилам на площадках раз-

ных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановка, поворот, ускорения).  

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге).  

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после лов-

ли) без сопротивления защитника. 

Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

 Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок.  

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменений позиций игроков 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» . Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола.  Игры и иг-

ровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники 

безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения в стойке при-

ставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение (6:0) без изменений позиций игроков 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика (22 ч) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических 

упражнений 

Освоение строевых упражнений. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим мячом, палками. Сочетание раз-

личных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров.  

Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа 

на бедре соскок с поворотом.  

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис при-

сев. 

Освоение опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (козёл в  ширину, высота100-110 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Два кувырка вперёд слитно; мост из положения  стоя с помощью. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Развитие координационных способностей. 
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Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, пере-

кладине, гимнастическом коне и козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мости-

ка в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по гимнастической стенке. Лазание по 

канату. Техника лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы препятствий естественного и искусственного ха-

рактера. Общефизическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

7 класс 

1. Знания о физической культуре (3 ч). 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся дости-

жения отечественных спортсменов на олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную 

программу по физической культуре.  

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Спорт  и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-

сти человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения. Самонаблюдение и самоконтроль. 

3.Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения, осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика (28 ч). 

История лёгкой атлетики. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Беговые упражнения: 

Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 60 м. 

Совершенствование - бег на результат 60м  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 9 - 11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Процесс совершенствования прыжков в высоту  

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность отскока от стены с места с шага, с двух шагов, с трёх 

шагов. 

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное рас-

стояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) с расстояния  10 -12 м.  Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов. Нормативы ГТО.  

Кроссовая подготовка (16 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 20 

мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 1500м круговая тренировка. 

Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тре-

нировка. Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для са-

мостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Спортивные игры (30 ч). 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для осво-

ения передвижения и остановок. Правила техники безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Стойки игрока. Пере-

мещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей но-

гой. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Напа-

дение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощённым правилам на площадках раз-

ных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускоре-

ния). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника 

(в парах, в тройках, в квадрате, в круге) и с пассивным сопротивлением защитника. 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С пассивным сопротивлением защитника.  
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Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. То же с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 

прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты.  

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча.  

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Игра по правилам мини - баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенного. 

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники 

безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения в стойке при-

ставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение с изменением позиций игроков 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика (22 ч) 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная 

акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических 

упражнений 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!».  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг), девочки- с обручами, большим мячом, палками. Сочетание раз-

личных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров.  

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и толчком  другой подъём переворотом в упор на н\ж. 

Освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100-115 см) 

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105 -110 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;  стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях,  перекла-

дине, гимнастическом коне и козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков) 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно - ориентированная физическая подготовка.  

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. Техника кроссового бега. Полосы препятствий естественного и искус-

ственного характера. 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на развитие 

основных физических качеств. Физические упражнения общеразвивающей направленности. 

5-7 классы. Упражнения общеразвивающей направленности (в содержании соответствующих разделов про-

граммы в процессе уроков). 

Общефизическая подготовка. 

8 класс 

1. Знания о физической культуре (3 ч). 

История физической культуры 
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Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спор-

тивное и прикладно-ориентированное), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Физическая культура (основные понятия)  

Спортивная подготовка. Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстанови-

тельный массаж его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Планирование занятий физической культурой. Состав-

ление плана занятий спортивной подготовкой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение функциональных резервов организма как способ кон-

троля над состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и 

выполнением физической нагрузки.  

3.Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов преду-

смотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика (28 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. 

Совершенствование-  бег на результат 60-100 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11- 13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное рас-

стояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) с расстояния девушки 12 -14 м, юноши – до 16м. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов впе-

рёд вверх. Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка (16 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Совершенствование техники длительного бега. Бег в равномерном 

темпе до 20 мин. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 2000м круговая 

тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражне-

ния для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания. 

Спортивные игры (30 ч). 

Футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за 

боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча. Совершенствование техники ведения мяча 

Овладение техникой ударов по воротам. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Освоение тактики игры. Совершенствование тактики игры 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ру-

кой. С пассивным сопротивлением защитника.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после ловли) в 

прыжке. То же с пассивным  противодействием.  

Освоение индивидуальной техники защиты.  

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча.  

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через «заслон».  

Игра по упрощенным правилам  баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенно-

го. 

Волейбол. 
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Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Игра по упрощенным правилам  волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Совершенствование психомоторных способностей 

и навыков игры. 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика (22 ч) 

Освоение строевых упражнений. 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево . 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (3- 5кг), тренажёрами, эспандерами, девочки - с обручами, большим мя-

чом, палками, тренажёрами. Освоение и совершенствование висов и упоров. Мальчики: из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне.  

Девочки: висы и упоры 

Освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110 -115 см) 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 900 (конь в ширину, высота 110 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на голове и ру-

ках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекла-

дине, гимнастическом коне и козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнаст ического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  

Лазанье по канату. Шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание.  

Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладно- ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические упражнения для разви-

тия основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

9 класс 

1.Знания о физической культуре (3 ч). 

История физической культуры 

Туристические походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая 

характеристика видов и разновидностей туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведе-

ние, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой.   

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

3. Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений  и составление индивидуальных комплексов утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов преду-

смотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика (28 ч). 

Овладение техникой спринтерского бега.  Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совершенствование двига-

тельных способностей. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м.  Совершенствова-

ние  бег на результат 60 м.  
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Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное рас-

стояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1) с расстояния юн.- до 18 м. дев. – до12-14 м. Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд вверх. 

Нормативы ГТО. 

Кроссовая подготовка (16 ч). 

Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе (маль-

чики до 20 мин., девочки до 15 мин. Бег на 2000 м 1500м. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круго-

вая тренировка. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности. Минутный бег, эстафеты. Эстафетный бег.  

Спортивные игры (30 ч). 

Футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. Закрепление техники ударов по мячу и оста-

новок мяча  

Освоение техники ведения мяча. Совершенствование техники ведения мяча 

Овладение техникой ударов по воротам. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Освоение тактики игры. Совершенствование тактики игры 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ру-

кой. С пассивным сопротивлением защитника.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении (после ведения, после ловли) в 

прыжке. То же с пассивным противодействием.  

Освоение индивидуальной техники защиты.  

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча.  

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Освоение тактики игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через «заслон»  

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Совершенствование уже освоенного. 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игра по упрощенным правилам  волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Совершенствование психомоторных способностей 

и навыков игры. 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки.  

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владе-

ния мячом.  

Освоение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение организа-

торскими способностями. 

Гимнастика (22ч) 

Освоение строевых упражнений. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по 

четыре в движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки — с тренажерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь.  
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Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю переворот в упор на нижнюю 

жердь. 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115 см).  

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).  

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки; 

равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с гантелями.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладно- ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. Физические упражнения для развития 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

8-9 классы. Упражнения общеразвивающей направленности (в содержании соответствующих разделов программы в 

процессе уроков). 

Общефизическая подготовка. 

 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

 Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствие и правила личной безопасности; 

- меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности лично-

сти, общества и государства; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия 

и классификацию; 

- организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в Российской Федерации; 

- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 

опасных и ЧС; 

- приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 Уметь: 

• доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную без-

опасность; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей: 

• перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы ЧС и во время ЧС: 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседнев-

ной жизни; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, дальний и вы-

ездной туризм); 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве залож-

ника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» в 8-9 классах на уровне ос-

новного общего образования. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизне-

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивиду-

альной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
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- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты лич-

ности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесе-

ние иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстре-

мизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе инфор-

мации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

2. Содержание учебного предмета (8—9 классы) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Соблюдение правил безопасности на объектах инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта. 

1.3. Безопасность в быту  

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, 

особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в 

быту.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Ме-

роприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера  
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Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в обще-

ственном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к 

выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация би-

вачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных 

походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в раз-

личных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизне-

деятельности человека в природной среде при автономном существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от 

них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва  

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв про-

изошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью похищения. Обеспечение 

безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологи-

ческого происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и 

торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющие защищен-

ность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 

России в формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неот-

ложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

6.1. Система борьбы с терроризмом. 
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Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по ор-

ганизации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее влияние на 

национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические 

процессы в России и безопасность государства. Особенности физического развития человека; особенности психического 

развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, обес-

печивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма 

на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 

Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД - угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные поня-

тия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

10.1. Основы медицинских знаний. Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, 

дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Ока-

зание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. Основные 

причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и социального характера. Основные меро-

приятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение обезболива-

ющих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

2.2.19. Кубановедение 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усво-

ение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и самообразования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов 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. 

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем на основе личностно-

го выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека т общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать собственные возможности выполнения учебной задачи, правильность или ошибочность ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

6. Умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаклю-

чения и делать выводы. 

7. Владение навыками смыслового чтения текста и усвоения его содержания. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и его историческом пути. 

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства кубанского региона и культуры народов, 

проживающих на его территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументировано) к наиболее значительным событиям и личностям в ис-

тории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Кубановедение». 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

 В результате изучения «Кубановедения» в 5-9 классах ученик должен 

• знать/понимать 

- географическое положение кубанского региона; 

- рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

- полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

- особенности климатических условий на территории Краснодаре края; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани 

- устойчивость экосистемы, её значение в сохранении природы; 

- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

- природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, 

скульпторов, мастеров ДЛИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

• уметь 
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- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой литературы: материалах мест-

ных СМИ, Интернета; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных представлений об основных 

закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, 

основные населённые пункты, места важнейших исторических событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпи-

адах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искусства кубанских авто-

ров; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, 

народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- определения опасных для человека растений, грибов и животных, в чающихся в своей местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края; 

- познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и  определения собственного отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа 

- высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии  народов многонациональной Кубани; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов:  

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их изменения в будущем. 

2. Содержание учебного предмета «Кубановедение» 

5 класс – 34 часа 

Введение. Что и как изучает кубановедение. Модуль «Кубань-многонациональный край»  Кубань - перекресток цивилиза-

ций -1 час 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века – 5 часов 

Тема 1. Древние собиратели и охотники     

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, 

неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзех-

ская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 

стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. 

Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Измене-

ния в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. Искусственные 

жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника шлифования. Памятники позднего па-

леолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. 

Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-

Черкессия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема3. Земледельцы и скотоводы 

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. Родовая община. Неолитические сто-

янки на Кубани: Каменномостская пещера (Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская 

(Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Куба-

ни: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (посёлок Каменномостский, Адыгея), Свобод-

ное (Красногвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей 

(г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы - 5 часов 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение труда: 

земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок 

Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани).  Особенности погребального обряда. Основные занятия племён 

ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 
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Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолитные). Легенды о происхождении дольменов. Па-

мятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский 

район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос.Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Гелен-

джика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён майкопской культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской археологической культуры: окрестности 

аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея), ст. Казанской Кавказского рай-

она и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке - 8 часов 

Темы 7. Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни людей. Сыродутный способ по-

лучения железа. Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе общественное разделение труда: от-

деление ремесла от земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и занятия.   

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искус-

стве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения 

скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский 

район), Келермесский и Ульский (республика Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности  быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, 

Раздольной, х. Бойкопонура и др.  

Сираки.Территория расселения.                                       

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др.) 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники меотской культуры (городища и 

могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледе-

лие, скотоводство, рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля . Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, найденные в скифских курганах. 

Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верова-

ния скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей – 10 часов. 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье Черного моря. 

Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса (ст.Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдика – Горгиппия (Анапа), 

Кепы и др..Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор 

Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок 

Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV 

в. н.э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнё-

ры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его структура. Повсе-

дневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехни-

ка. Домашняя утварь и традиционная пища. 

Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, 

спорт, искусство. 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного искусства, найденные археологами на 

территории Кубани. Историческая и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и мест-

ной (варварской) скифо-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные материалы: известковый раствор, 

обожжённый кирпич. 
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Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла 

(Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. 

Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее Первозванный. Боспорская и Зих-

ская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность– 1  час 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. Основные изменения в хозяй-

ственной деятельности и общественной жизни населения региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Весе-

ловский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, И.И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. 

Модуль «Кубань  –  многонациональный край».  «Культурно – исторические памятники Кубани мирового значения и 

их исследователи». 

Раздел V. Духовные истоки Кубани – 4 часа. 

Тема 1.Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник мудрости и знаний. Нрав-

ственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеяте-

ле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 2. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские храмы.  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники раннехристианского зодчества. 

Стенопись: первые изображения Богоматери – Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское 

городище. 

Тема 3. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей христианства России. Роль Византии в распространении христианства на 

Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 4. Духовные подвижники. Святые апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Андрей Первозванный и Симон Кананит – проповедники христианства и др. 

6 класс - 34 часа 

Введение (1 час) Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории Кубани. 

Раздел I. Природа малой родины и человек - 8 часов 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. Краеведческая 

литература. Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. Энцик-

лопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и 

видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологиче-

ские наблюдения. Биоклиматические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского края. Рельеф края и своей 

местности. Полезные ископаемые. Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблаго-

приятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели населённых пунктов. Природные досто-

примечательности и памятники природы, истории и культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Меро-

приятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кав-

казский государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш. 

Тема 4. Население 

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы 

населённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сёла, хуто-

ра, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного рай-

она. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей сельских населённых пунк-

тов.  

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) - 13 часов 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. 

Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского наше-

ствия для Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой  Булгарии в годы правления хана Кубрата. Разделение бол-

гар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. 

Волжская (Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятель-

ность населения. Итиль-важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия 
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хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о взаимоотношениях во-

сточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. 

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, проводимая древнерусскими кня-

зьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киев-

ской Руси. Мстислав Владимирович  во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобица. Борьба за Тмутаракань 

наследников Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святосла-

вич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках «града Тмуторока-

ня».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы».  Аланы. Столкновения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход 

Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борь-

бе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и 

Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэз-

скими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-

Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение 

генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

 Тема 8. Народы Кубани в XVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хату-

каевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские по-

селенцы (черкесо - гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная; переложная; поливная. Коневодство, рыболов-

ство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная обще-

ственная лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: язычество, 

христианство, ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселение, племенной состав. Связи с Московским государ-

ством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-

скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского ханства на Северо-Западный 

Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на Кубань. 

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-

черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Осложнение русско-адыгских от-

ношений во второй половине XVI в. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века - 7 часов 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Языческие боги восточ-

ных славян. Святилища (капища). Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распро-

странение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существо-

вавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления ви-

зантийского императора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тму-

таракани: основание монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша 

(Лабинский район); посёлок Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов XII-XIII вв.на террито-

рии Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники - апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники христиан-

ской культуры VIII - IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; посёлок Утриш; в окрестностях Кизиловой 

Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм – пример 

строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мы-

цешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сен-

тинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрадненский район) - центр Урупской епископии. 

Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). 

Епископство Каспийских гор. 

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку 

Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Перевод с гре-

ческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - против «новгород-московской ереси» Заккария Ги-

зольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Нико-
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новская летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и бо-

ярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в 

героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фи-

гуры и средства художественной выразительности в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Модуль «Кубань-многонациональный край»: Общность исторических 

судеб народов Кубани – 1 час. 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становления и исто-

рического развития российской государственности. 

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в развитии культуры. Проникно-

вение католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники Кубани эпохи Средневековья. Памятники материаль-

ной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов 

в нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани – 4 часа. 

Тема 1. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – просветители славян. Создание славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 2. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. Византийский стиль. Пещерные 

кельи. Лик Христа. Символ креста в христианстве. Разнообразные формы и виды крестов. Их смысл и значение. 

Тема 3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 4.Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы. Объединяющий жизнеописания христианских подвижников. Жи-

тия святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. 

7 класс – 34 часа 

Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Земля отцов — моя Земля - 1час 

Земля отцов - моя земля. Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие процессы и 

явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). Исто-

рия малой родины как часть всеобщей и российской истории. Структура и основное содержание курса. 

Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы - 10 часов 

Тема 1. Степи 

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. 

Климатические условия; неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бей-

суг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей - чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Форма рельефа – грязевые вулканы, холмы, гряды. Климатические условия. Озеро Голу-

бицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полу-

острова. Памятники природы краснодарского края – гора Дубовый рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, 

Иль, Хабль и др.; происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозё-

мы, серые лесные, луговые). Типичные представители растительного и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Мероприятия по возрож-

дению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной расти-

тельности кубанской степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; пробле-

мы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм рельефа. Климат и погодные анома-

лии (заморозки, град и др.). Реки – притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенно-

сти. Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий 

Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая 

точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники 

Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Добыча полезных 

ископаемых. Мероприятия по охране природных комплексов горной части края.. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, особенности рельефа и береговой 

линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ейский, Ахтарский и др. Лугово-

чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское – место миграций птиц. Живой 

мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологи-

ческого равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, климатические особенности, небла-

гоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. 

Озёра: Абрау, Кардывач и др. Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-
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желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальма, бамбук, олеандр, магно-

лия и др. Животный мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья. Чер-

номорское побережье – благоприятная зона для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. 

Мероприятия по охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря 

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах Краснодарского края. Площадь поверх-

ности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, особенности береговой линии, нали-

чие морских кос. Температура и солёность воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подвод-

ный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный комплекс Азовского бассейна. Ме-

роприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского края. Характеристика природно-

хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны 

природных компонентов. Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

Раздел II. История Кубани в конце XVI - XVII вв. – 13  часов 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территори-

ями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII вв. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп на территории Кубани. Меж-

этнические контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. Мастерство оружейников. Обработка 

рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных 

адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-

Гирей, А.Бестужев-Марлинский, Э.Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и легенды адыгов. Предания и ле-

генды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский эпос – воплощение духовных 

ценностей народа. Религия – важнейший компонент духовной культуры адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцевод-

ство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: 

беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских ка-

заков-раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на юге. Осада Азова и её уроки. 

Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народов в его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Ку-

бань и внешняя политика России в конце XVI-XVII в.» или др. 

Раздел III. Кубань в «Книге большому чертежу», в записках путешественников, в документах - 3 часа 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в документах. Составление рус-

скими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия 

Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли Асколи. Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черке-

сов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность– 1 час 

Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель русскими переселенцами. Быт, материальная и духов-

ная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населенного пункта. Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной 

из изученных тем. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани -4 часа. 

Тема 1. Освоение черноморскими казаками земель Кубани, казак без веры не казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная вера казачества. Походные 

церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьёв), Иоаникий (Образцов), свт. Игна-

тий (Брянчанинов). 
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Тема 2.Духовные покровители казачества. 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай 

Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и свято- Никольские храмы на Кубани. 

Тема 3. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его возникновения и особенности устрой-

ства. Образ Богородицы в культурных традициях и храмовом строительстве кубанских казаков. Богороднические праздники 

и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 4. Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная богу. Царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой благоверный князь Александр Невский – 

покровитель Кубанского казачьего войска. Дмитрий Донской; святой воин Фёдор Ушаков; святой праведный Иоанн Рус-

ский. Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 

8  класс – 34 часа 

Введение – 1 час 

История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские посе-

ления. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба Рос-

сии за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах XVII в.Структура и со-

держание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Физико-географический портрет кубанского региона- 8 часов 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А.Гильденштедта, П.С.Палласа, 

С.Г.Гмелина. Работы М.Гулика и В.Колчигина. 

Книга И.Д.Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского края. Рельеф и полезные ископа-

емые. 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, площадь территории. Субъекты 

Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу. 

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Гря-

дово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорья и горы Западного Кавказа. 

Черноморское побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и субтропический климат Черноморского 

побережья. Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона. 

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. 

Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, 

Джубга, Туапсе, Аше, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни, Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы. 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный покров равнин. Видовое разно-

образие растительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные – обитатели природных зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники 

Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, 

воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта 

на одну из тем: «Мой район (населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и их 

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» и др. 

Раздел II. История Кубани XVIII в.- 12 часов 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

Антиправительственные выступления казаков. П.И.Мельников-Печерский о раскольниках («Письма о расколе»). Подавле-

ние восстания, организованного К.Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимо-

отношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасов-

цев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его главной базы – Таганрога. Во-

енные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф.М.Апраксина. Андрианопольский мирный договор. 

Начало русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Х.А.Миних. Воссоздание флота на юге России и взятие Азова. П.П.Бредаль. 

П.П.Ласси.Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. 

Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского 

оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П.А.Румянцев. А.Н.Сенявин. Кубанский 

корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-

турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И.В. Гудовича. Ясский мирный дого-

вор. Расширение и укрепление границ Российской империи. 
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Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

А.В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и на 

Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А.В. 

Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон  Головатый. Участие казаков в военных экспедициях. Формирование 

Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черномор-

скому войску от 30 июня 1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной  Кубани 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман 3ахарий Чепега. Организация кордонной стражи. Военизированный быт казаков. 

«Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание 

первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках – реакция на решение об их переселении на Ку-

бань. Н.И.Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р.Кубани. Выбор места для войскового города: стратегическая выгода и природно-

климатические условия. Развитие города и его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796). Персидский поход. «Персидский бунт» (1797). Т. Кот-

ляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А.В. Суворов на Кубани. Черноморцы и ли-

нейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История 

возникновения населенных пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» и др. 

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  - 6 часов 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 

Кавказские языки. Адыги-коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джи-

гит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: лексические, фонетические, словооб-

разовательные. Морфологические. Синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения  XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. Военное мастерство. Традици-

онная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории. 

Православные праздники и обряды на Кубани. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, крещенский сочель-

ник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, День Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. 

Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тематика в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Кубани. 

Русские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 

году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах ученых. Работы 

С.Г. Гмелина, И.А. Гильденштедта,  П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань – основополагающее событие для литературы Кубани. У истоков литературы 

Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого – «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль «Кубань – многонациональный край»: Уголок России - отчий дом – 

1 час 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирова-

ния новой этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, народными мастерами, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского казачества»; «Православные тра-

диции Кубани» и др. 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани - 4 часа. 

Тема 1. Монастыри как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обу-

стройстве монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-

Лебяжская пустынь. 

Тема 2. Социальное служение и просветительская деятельность церкви. Социальное служение и просветительская дея-

тельность монастырей. Радетели земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

Тема 3. Воинская культура казачества как «православного рыцарства». Защита границ Отечества и православной веры – 

воинская миссия казачества. Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казаче-

ства Кубани. 

Тема 4. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский. Духовное образование на Кубани. 

Роль церкви в культурном развитии казака. Православные библиотеки. Церковно-приходские школы. «Просветитель Черно-

морского края» - Кирилл Васильевич Россинский(17.03.1774 г. – 12.12.1825 г.) Музыкальная культура и песенное творчество 

казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

9 класс – 34 часа 

Введение -  1 ч.                    
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Физико – географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторении материала изученного в 8 

классе). Начало заселения кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в русско-турецких войнах. Обра-

зование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. В записках путеше-

ственников, трудах учённых, документах. История региона-часть истории России. Общность исторических судеб народов 

Кубани. 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. – 7 ч. 

Тема I. Освоение кубанских степей. 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно - казачья колонизация Черномо-

рии. Состав переселенцев (беглые, крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др. ) 

Основные селения Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Лабинской, Урупской и др., города – порта Ейска 

(1848). 

Заселение северо – восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Ка-

занской, Воронежской (1802-1804). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение про-

мышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и Заграничных походах русской армии 1813-

1814 гг. воинская доблесть А.Ф и П.Ф. Бурсаков, А.Д. Безкровного, В.В. Орлова-Денисова, Н.С.Заводовского. казачья такти-

ка ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани. 

Кавказ – «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие кубанского региона ссыльных 

декабристов Н.И. Лорера, М.А. Назимова, М.М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны. 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между казаками и горцами. Бой у 

Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между гор-

цами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуга в проведении этой операции А.Д. Безкровного, 

А.С. Грейга, А.С. Меньшикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Адрианополь-

ского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье. 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.А. 

Вельяминов, Н.Н. и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятель-

ность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин) 

Тема 6. Материальная культура казачьего поселения Кубани в первой половине XIX в. Развитие образования. Искус-

ство и архитектура.  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства усадьбы линейных и черномор-

ских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как 

отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории ( К.В. Россинский). Образование горцев 

Закбанья. Первые  библиотеки. Роль Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Д.М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. 

Научное освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкессии», «Вера, нравы, обычаи, об-

раз жизни черкесов»). Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л.Я. Люлье – составитель адыгского алфавита на основе 

кириллицы.   

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание войсковых певческого и музыкантского хоров. Зарождение 

театрального искусства. Строительство и архитектура  (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в; здание вой-

сковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская  больница в Краснодаре), гостиный двор в Ейске. 

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. – 12 ч. 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны. 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Муххамед-Амина, направленные на объединение горских 

народов под знаменем независимости. Борьба Муххамед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреп-

лений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Му-

хаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Алек-

сандра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная поляна). Окончание Кавказской 

войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне. 

Формирование пластунских команд. Участи черноморцев в обороне Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крым-

ской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов.  Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ. 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности крепостного права на Кубани. 

Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных соб-

ственников. Помещичьи землевладения на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа (1866). Образование Черномор-

ской губернии (1869). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). 

Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат – обычное традиционное право у мусульманских наро-

дов. Горская реформа (введение городского самоуправления в Ектеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение все-

общей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  
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Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани. 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической модели экономического раз-

вития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строи-

тельство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов-Владикавказ. Общество Владикавказской железной 

дороги. Вклад Р.В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность. 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» 

от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенно-

сти землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная фермы). Правовое регулирование земельных отношений. Пе-

редельно – паевая система распределения земли. Образцовое имение «Хуторок».особенности развития сельского хозяйства в 

регионе. Ведущая роль животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная 

отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и ме-

риносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные куль-

туры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства.  Виноградарство и виноделие 

(Л.С. Голицын, Д.В. Пиленко, Ф.М. Гейдук). Имение Абрау – Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие тор-

говли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – основа мелкотоварного производства. Мукомольное и 

маслобойное производства, развитие и механизмы. Винокурение. Кубанские предприниматели А.М. Ершов, Я.В. Попов, 

И.П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А.Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

Урбанизация – важная составляющая социально – экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно 

– финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И.П. Бедросов, Н.И. Доцман, братья Кузнецовы, И.И. Галанин, Е.Г. 

Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям. 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877 – 1878). Добровольческое движение. Действия 

Кавказской армии на Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский 

перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П.Д. Бабыча и 

др. награды за храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно – политическая жизнь. 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. Распространение революционных идей на 

Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). марксистские кружки. Зем-

ледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф.А. Щербины. Община «Криница» 

(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов.  

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и культура в условиях реформиро-

вания общества.  

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов; традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. 

Адыгская кухня – наиболее устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные веро-

вания. Особенности песенно – музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы; самобытность и взаимовлияние. 

Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Куба-

ни. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф.Н. Сумарокова – Эльстона и Русской православной церкви в разви-

тии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, И.Д. Поп-

ко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, В.М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – общество 

любителей изучения Кубанской области (1897)и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубан-

цев в пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обо-

гащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально – творческих объединений. Развитие изобразительного искусства. 

Строительство и архитектура. Кубанские архитекторы; П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. 

Черники.  

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани - 4ч. 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы Кубани. 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А.С. 

Грибоедова о Кубани.  

Кавказские пленники ( А.И. Полежаев, А.А. Бестужев, А.И. Одоевский). Кубант в творчестве М.Ю. Лермонтова. Становле-

ние литературы Кубани (К.В. Россинский, Я.Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы Кубани.  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского, А.П. Чехова, М. Горького, А.И. Куприна. 

Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий Цицерон» В.С. Вареник. Летописец 

Кубани И.Д. Попко. Писательская судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н.Н. Канивецкий. Певец 

русской старины Д.В. Аверкиев. 

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 – 1913 гг. - 5 ч. 

Тема 17. Социально – экономическое развитие.  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. продолжение аграрной колонизации региона. Социальная 

структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). особенности структуры землевладения и арендных отношений. Даль-

нейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. 

Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 
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Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности.  

Особенности развития сельского хозяйства в начале XIX в. (изменения в отраслевой структуре, ослабление позиций живот-

новодства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство – основная отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, 

подсолнечник, табак. Развитие огородничества (растениеводство), садоводства, виноградарства. Расширение торгово – хо-

зяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное производства – лидирующие 

отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента – основа развития строи-

тельного комплекса на Кубани. Владелец кирпичного завода Л.Н. Трахов «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 

Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной 

промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машинострои-

тельного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятель-

ность М.И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение. 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. Объединение различных политических 

направлений и их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём революционного движения в Сочи. 

Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906).А.С. Курганов. Вы-

ступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX в – начале XX в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н.И. Веселовского, В.И. Воробьёва. Раз-

витие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С.В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинского первого санатория в 

Анапе. Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее 

развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А.Д. Бигдай. Руководители войскового певческого хора Г.М. Конце-

вич, и Я.М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол 

и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф.А. Коваленко. История 

написания картины  И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника – живопис-

ца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А.А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И.К. Мальгерб и его роль в формировании архитектурного об-

лика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на 

Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность – Модуль «Кубань – многонациональный край»: Кубань многонациональ-

ная - 1 ч. 

Основные события истории Кубани XIX в – начала XX в. Ключевые события данного периода в контексте общероссийской 

истории. Социально – экономическое и военно – политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного про-

странства региона. Место и роль региона в истории Российского государства XIX в – начала XX в. Исследовательские про-

екты по пройденному материалу. 

Раздел VI. Духовные истоки Кубани (4 часа).  

Тема 1. Христианские мотивы в культуре. Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры ку-

банского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские 

традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские  ценности, отражённые в 

современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, понятия Вечности и др.) 

Тема 2. Духовные основы художественной культуры казачества. Храмы города и станиц Кубани – вчера, сегодня, завтра. 

Храмовое зодчество на Кубани. Архитектор Мальгерб и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатерино-

дара из прошлого в будущее. 

Тема 3. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве 

Кубани. Духовные основы фольклора кубанского казачества. Псалмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий 

хор. В.Г.Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи 

и песни дьякона Михаила Околота, В.Б.Никитина и др. 

Тема 4. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А.Коваленко и его дар городу. Меценатство и благотворительность. Ковален-

ко Ф.А. и его коллекция картин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их ду-

ховное значение. 

 

2.2.20. Информационная работа, профессиональная ориентация 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с выбором профиля обучения и требованиями конкретной профессии; 

- составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 

- использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории про-

живания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных про-

грамм и реализацией тех или иных видов деятельности; 

- называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характеризовать новые и умираю-

щие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных про-

изводств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рын-

ка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслу-

живающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере; 

- совместно с учителем и сверстниками давать эмоциональную оценку  деятельности класса на уроке. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения. 

Личностные результаты: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, положительного отношения к самому себе, осознании 

своей индивидуальности, уверенности в своих силах; 

- осознание себя и своего места в жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками  самопознания, самообразования и саморазвития; 

- воспитание чувства ответственности за качество выполняемой работы; 

- формирование интереса к трудовой и профессиональной деятельности, желания овладеть какой-либо профессией; 

- формирование уважительного отношения к представителям различных профессий, к труду; 

- осознание значимости труда в жизни человека; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоз-

зрению; 

 -формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятель-

ность в труде. 

Метапредметные  результаты: 

- развитие умений сделать выбор и готовности нести за него ответственность; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  

поставленных задач; 

- умение самостоятельно добывать информацию при помощи дополнительной литературы, перерабатывать полученную ин-

формацию из одной формы в другую, делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество  и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-  высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. 

Предметные результаты: 

- систематизация знаний о профессиях; 

- овладение целостными представлениями о современных формах и методах организации труда; 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- знание классификации видов профессий; 

- планирование деятельности по выбору профессии; 

- адекватное оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных способностей, 

стилей общения; 

- понимание значения профессионального самоопределения и его роли в самореализации личности; 

- умение анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельно-

сти), а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

- представление о том, как составлять личное резюме. 

2. Содержание учебного курса: 

Раздел 1. Образ «Я» и выбор профессии – 10 часов. 

Понятие о личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. Методы изучения 

личности. Влияние представлений о себе на правильный выбор профессии. Правило выбора профессии «хочу»-«могу»-

«надо». Типичные ошибки при выборе профессии. Склонности и интересы в профессиональном выборе. Потребности и мо-

тивы. Понятие профпригодности . Активная роль личности при выборе профессии. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел 2. Мир профессий – 13 часов. 
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Разнообразие профессий. Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Новые пер-

спективные профессии рынка труда России. Профессии, востребованные на рынке труда в Краснодарском крае. Сельскохо-

зяйственные профессии. Фермерство как один из путей развития. Профессии отраслей тяжёлой промышленности. Профес-

сии лёгкой, пищевой и полиграфической промышленности. Профессии на строительстве. Профессии на транспорте. Профес-

сии в сфере обслуживания и торговли. Профессии в здравоохранении Профессии,  связанные с охраной общественного по-

рядка. Профессии, связанные с образованием и культурой. Что необходимо знать о бизнесе и предпринимательстве? Труд 

как потребность человеческой жизни. Содержание и характер труда. Предмет, цели и средства труда в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Сервис и туризм – 3 часа. 

Предприятия сферы сервиса и туризма. Профессии в сфере сервиса и туризма, возможности их получения. Профессиональ-

ные качества работников сферы сервиса и туризма. 

Раздел 4. Предприятия и учебные заведения Славянского района – 6 часов. 

Сельскохозяйственные предприятия станицы Петровской. Промышленные предприятия Славянского района. АФ « Сад- Ги-

гант». Пути получения профессии. Система профессионально-технического образования. Средние специальные учебные 

заведения, их типы, условия приёма и обучения студентов. Сельскохозяйственный техникум. Электротехнологический тех-

никум. Понятие о профессиональной  карьере.     

Итоговое занятие – 2 часа. Игра «Я в мире профессий». Анкетирование. Готовность к профессиональной карьере. 

 

2.2.21. Проектная и исследовательская деятельность 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия проектирования; 

- этапы создания проектов. 

- отличие цели от задач; 

- понятие гипотезы, актуальности. 

- правила публичного выступления; 

- правила создания презентации. 

- методы анализа проблемной ситуации, 

 - методы постановки цели, формирования задач. 

- виды информационных источников; 

- способы обработки информации; 

- виды публикаций; 

- основные правила написания реферата и тезисов; 

 - требования к оформлению реферата; 

-  нормы публичного выступления; 

- критерии  и способы оценивания реферата; 

- формы передачи информации; 

 - допустимые речевые обороты; 

 - методы привлечения внимания в аудитории. 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование,  модели, методы и приёмы, адекватные иссле-

дуемой проблеме;  

- выявлять и формулировать проблему;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- выбирать средства реализации замысла,  

- работать с разными источниками информации;  

- обрабатывать информацию;  

- структурировать материал;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта; 

- выдвигать гипотезу; 

- находить доказательства; 

- формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

- осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников; работать в команде; 

- самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

- формулировать цель на основании заданной проблемы; 

выстраивать в хронологической последовательности действия (шаги) для достижения поставленной цели; 

- пользоваться различными видами информационных источников; 

- искать информацию по заданному параметру; 

- сопоставлять информацию  из разных источников; 

- оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата; 

- составлять тезисы; 

- оформлять ссылки и численные данные; 

-  оставлять текст к публичному выступлению; 
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- составлять вопросы к реферату; 

- создавать статичную  презентацию в качестве поддержки к выступлению; 

- оценивать сильные и слабые стороны проекта на основании известных характеристик. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;   

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;   

 использовать догадку, озарение, интуицию;   

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;   

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;   

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-

знавательной деятельностью;   

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных  знаний, за качество выполненного проекта. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения: 

Личностные результаты:  

1. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и самообразования. 

2. Формирование мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в общественной и государ-

ственной жизни; заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества. 

3. Освоение правил поведения, правил ведения диалога, социальных норм, ролей и форм социальной жизни.  

4. Усвоение знаний отдельных приемов и техник преодоления конфликтов. 

5. Формирование  эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и 

рационального использования.  

6. Формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; осознанно-

го, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

8. Воспитание чувства ответственности. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

выявлять и формулировать проблему; выбирать средства реализации замысла, работать с разными источниками информа-

ции; обрабатывать информацию; структурировать материал. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выдвигать гипотезу; находить доказательства; контролиро-

вать ход и результаты выполнения проекта; формулировать вытекающие из исследования выводы; представлять результаты 

выполненного проекта; осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников.  

3. Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность с учѐтом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях. 

4. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности.  

5. Готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников.  

6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей.  

7. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии.  

8. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных.        

Предметные результаты:  

1. Систематизация знаний о проектах и проектной деятельности. 

2. Овладение основными понятиями курса. 

3. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности. 

4. Выполнение исследовательских, информационных, творческих, социальных проектов.   

2. Содержание учебного курса. 

1. Основные понятия (3 ч.)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Проекты в современном мире. Проекты в современном 

мире. 

2. Виды проектов (9 ч.) 

Виды проектов и их особенности. Информационный проект. Творческий проект. Социальный проект. Ролевой проект. Прак-

тико-ориентированный проект. Исследовательский проект. Планирование проекта. Особенности краткосрочных и долго-

срочных проектов. Мини-проект. 

3. Этапы создания проекта (7 ч.) 

Этапы создания проекта. Структура образовательного проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. Формы 

продуктов проектной деятельности. Возможные формы представления результатов. Как подготовить и провести презента-

цию. Виды презентаций. 
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4. Работа над проектом (9 ч.) 

Выбор темы исследования. Консультация по выбору тем проекта. Выбор объекта изучения, предмета изучения и методов. 

Постановка проблемы, определение целей и задач. Выдвижение гипотезы. Отбор литературных и других информационных 

источников по теме исследования. Требования к оформлению проектной работы. Консультация по оформлению проектной 

работы. Как успешно представить работу. Защитная речь. Оценка результатов исследования. Критерии оценивания проек-

тов. 

5. Подведение итогов (6 ч.) 

Тестирование по теме: «Что я знаю о проектной деятельности?» Конкурс мини-проектов. Обработка результатов. Итоговое 

занятие. 

 

2.2.22. Основы финансовой грамотности 

1. Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

Обучающийся научится: 

- пользоваться дебетовой картой; 

- определять причины роста инфляции; 

- рассчитывать личный и семейный доход; различать личные расходы и расходы семьи; вести учёт доходов и расходов; 

- развивать критическое мышление; 

- рассчитывать реальный банковский процент; рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

- анализировать договоры, отличать инвестиции от сбережений, сравнивать доходность инвестиционных продуктов; 

- читать договор страхования, рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

- защищать личную информацию, в том числе ч сети интернет; 

- пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском, соотносить риски и выгоды; 

- читать договор с банком. Рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

- переводить одну валюту в другую, находить информацию об изменениях курсов валют; 

- считать сумму заплаченных налогов и рассчитывать сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога, просчиты-

вать, как изменения в структуре  и размерах семейных доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих упла-

те налогов; 

- находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления накоплениями в сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семьи; 

- использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на покупательскую способность денег, 

имеющихся в наличии; 

- определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

- соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

- оценивать свои ежемесячные расходы; 

- соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

- определять приоритетные траты и. исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

- осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений; 

- оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи; 

- откладывать деньги на определённые цели; 

- выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечивания будущих крупных расходов се-

мьи; 

- оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных фи-

нансов; 

- оценивать предлагаемые варианты страхования; 

- реально оценивать свои финансовые возможности; 

- оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых проблем и проблем семьи; 

- оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической ситуации в стране; 

- осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

- планировать расходы по уплате налогов; 

- рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и 

месячного дохода после окончания трудовой карьеры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с фи-

нансовыми институтами обязанности.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

- сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для их решения; 

- владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

- владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; 

- сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

Сформированность коммуникативной компетенции: 
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- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, стра-

хование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система; 

- владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов населения страны и способов еѐ определения, зависимо-

сти уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи, статей семейного и личного бюджета и способов их 

корреляции, основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц, возможных норм сбере-

жения, способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации, видов страхования, ви-

дов финансовых рисков, способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач, способов 

определения курса валют и мест обмена, способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

2. Содержание программы: 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, кон-

троль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, каким именно образом в совре-

менной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфля-

цию; структуры доходов населения России и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. Знание основных 

видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цик-

ла. 

Модуль 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс- мажор; страхование; виды страхования 

и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов стра-

хования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; источники финансирования; 

валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия 

у банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и способы защи-

ты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес- плана: иметь представление об основных финансовых правилах 

ведения бизнеса; знать типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок 

России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов 

(лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсион-

ных накоплений. 

 

2.2.23. Общие закономерности биологии 

Программа элективного курса «Общие закономерности биологии» опирается на содержание школьного курса биологии, поз-

воляет систематизировать знания по биологии в соответствии со стандартом образования и спецификацией ОГЭ. 

Программа предусматривает актуализацию знаний учащихся по биологии, сформированных в основной школе. В настоящей 

программе определены основные цели, задачи курса: 

- повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  курса биологии; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии со-

временных технологий, находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- расширение и систематизация знания о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: животных, 

растений, грибов, бактерий и простейших организмов; 

- формирование у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из 

различных источников;  

- развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования. 

Особое внимание в данной программе уделено развитию умений работы с информацией, представленной в различной фор-

ме: текстовой, графической.   

Цель курса:  

- повышение качества биологического образования при подготовке школьников к государственной итоговой аттестации. 

- развитие самоконтроля и самооценки знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: живот-

ных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов. 



 277 
2. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать причинно-

следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности организмов. 

3. Закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ. 

4. Формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из раз-

личных источников; 

5. Научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным раз-

вёрнутым ответом. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результаты; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток  и тканей, органов и систем органов челове-

ка) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

-  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы орга-

нов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систе-

матической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Личностные результаты: 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выво-

ды и др.);  

Метапредметные результаты: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные  результаты:  

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуля-

ция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и виру-

сами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности про-

исхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и из-

менчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для чело-

века растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
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- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка био-

логических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. Содержание программы элективного курса «Общие закономерности биологии» 

9 класс (17 часов) 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

Задачи элективного курса  «Общие закономерности биологии». Вводное тестирование 

Раздел 2. Признаки живых организмов. (1 час) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как биологическая система. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные свойства живого. Прокариоты и  

эукариоты. Неклеточные формы жизни.  

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы. (5 часов)  

Характеристика царства. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе, жизни человека. Бактерии – возбуди-

тели заболеваний растений, животных, человека. Характеристика царства Растения.  Систематический обзор царства Расте-

ния: мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основ-

ные семейства цветковых растений. Характеристика царства Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюс-

ки. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов 

животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Характеристика царства Грибы. Организация, клас-

сификация, роль и место в биосфере, значение для человека. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – осново-

положник учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Раздел 4. Человек и его здоровье. (6 часов) 

Строение клеток, тканей, органов, систем органов человека. Функции систем органов человека. Внутренняя среда организма: 

кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Им-

мунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. Предупреждение заболеваний. Обмен веществ и превращение энергии. 

Витамины. Гуморальная и нервная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Условные и безуслов-

ные рефлексы, их биологическое значение. 

Раздел 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (2 часа) 

Влияние экологических факторов на организмы. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная организация живой природы. Роль производите-

лей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 

Раздел 6. Биология как наука. Методы биологии. (2 часа). 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности человека. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

1. Содержание внеурочного курса «История и современность кубанского казачества» 

1. Планируемые результаты. 

Программа «История и современность кубанского казачества» способствует формированию у школьников следующих ка-

честв личности: 

• патриотизм; 

• терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку Кубанского казачества; 

• ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

• трудолюбие; 

• настойчивость; 

• дисциплинированность; 

• любовь к малой родине; 

• неравнодушное отношение к возрождению кубанских традиций. 

Личностным результатом является формирование: 

• познавательного интереса к изучению истории и культуры Кубани; 

• всесторонне образованной, развитой личности; 

• понимания значения культуры Кубанского казачества; 

• чувства гордости за свою малую родину; 

• уважительного отношения к истории и культуре казаков и других народов;  

• представления о Кубани как неотделимой части России;  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал нацеленный на:  

– умение формулировать своё отношение к традициям, военному быту, фольклору, историческим личностям Кубани; 

– умение использовать исторические и краеведческие знания для созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять её цели и задачи, выбирать сред-

ства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать само-

стоятельно выработанные критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при изучении нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического и краеведческого знания познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию 

с помощью технических средств и информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, са-

мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. Строить логически грамотные утвержде-

ния, включающие установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь опреде-

лять возможные источники информации, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Коммуникативные УУД:   

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чте-

ния.  

Предметные результаты     

Знать основные этапы и главные события истории казачества с момента переселения до наших дней; важнейшие достиже-

ния культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе их жизни; изученные виды исторических источников.  

Уметь: соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и длительность важнейших собы-

тий истории края; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; показать на карте области границы края, города, места значительных истори-

ческих событий; рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение необходимых фак-

тов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного ма-

териала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории края, достижениям культуры; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; высказывать собственные суждения об историческом наследии населения нашего края; 

2. Содержание курса. 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. Происхождение и становление казачества (2 часа) 

Понятие казачества. Версии происхождения казачества. Кого называли и считали казаками? Казачьи войска на территории 

Российской империи (особенности и отличия, территориальная принадлежность). 

Тема 2. Современные кубанские казаки (4 часа) 

Кто такие казаки в условиях современности? Позиционирование казачества как народа. Казак и казачье общество. Кто такие 

атаманы? Основные виды деятельности современных казаков (краткое описание). Атаман Кубанского казачьего войска (фа-

милия и имя, чин, фотография). Численность Кубанского казачьего войска (членов казачьих обществ отдельно и вместе с 

членами казачьих семей). Структура Кубанского казачьего войска (войско, казачьи отделы, районные, городские, станичные 

и хуторские казачьи общества). Атаманы казачьих отделов (округа). Атаманы районных, городских, станичных и хуторских 

казачьих обществ (применительно к территориальному расположению школы) (фамилии и имена, чины, фотографии).  

Тема 3. Казачьи традиции и обычаи (4 часа) 

Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья семья. Особенности казачьего семейного воспитания. Ос-

новные народные знания, обычаи и поверья. Казачий говор и его основные отличия. 

Тема 4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в дореволюционный период времени (2 

часа) 

Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в подготовке будущего казака. Народные казачьи иг-

ры и забавы как элементы физического воспитания. Приоритетные направления физической подготовки: рукопашный бой, 

верховая езда, владение холодным оружием.  

Тема 5. Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего войска. Образование Черноморского 

казачьего войска. Переселение Черноморских казаков на Кубань (7 часов) 
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Образование Запорожской Сечи. Особенности быта и организации управления на Запорожье. Участие запорожских ка-

заков в боевых походах. Взятие Запорожья Петром I. Окончание периода существования Запорожской Сечи во времена цар-

ствования Екатерины II. Образование Войска верных казаков. Участие казаков в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

Штурм Измаила и о. Березань. Черноморское казачье войско. Атаман Сидор Белый. Прошение казаков о выделении земель 

на Кубани. Депутация А. Головатого в Петербург. Осмотр кубанских земель М. Гуликом. Дарование казакам земель Кубани. 

Жалованная грамота императрицы Екатерины II. Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение черноморских ка-

заков на Кубань сухопутным путем. Основание первых 40 куреней и войскового града Екатеринодара. Утверждение и при-

менение «Порядка общей пользы», его роль в жизнедеятельности черноморского казачьего войска. 

Тема 6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского казачьего войска. Линейное казачество 

Кубани (5 часов) 

Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. Роль донцов в присоединении к России территорий При-

кубанья. Волнения и бунты донских казаков и их исход. Уход казаков на Дон, расселение на Кубани. Образование Кубанско-

го конного линейного войска. Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы.  Образование Кавказского 

линейного казачьего войска (1832 г.) Образование  Новой Линии и её роль в обороне границ Кубани.  

Тема 7. Роль Православия в дореволюционной казачьей среде (4 часа) 

Позиционирование казаков, как воинов Веры Православной. Религиозные традиции и духовная жизнь черноморских и  дон-

ских казаков. Роль Кирилла Россинского в духовной жизни черноморского казачества. Влияние церкви на жизнедеятель-

ность и внутреннее самосознание казаков. Епархиальное управление Кубанской областью. Борьба с расколом и сектантством 

на Кубани. Православная вера в  повседневной жизни казаков. Роль местного храма и священника. Православный календарь. 

Основные  религиозные праздники. Войсковые религиозные праздники.  

Тема 8. Взаимосвязь казачества и Православия на современном этапе (3 часа) 

Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско. Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к каза-

честву. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский и его поддержка и окормление Кубанского казачьего войска.  Правящие 

архиереи епархий, окормляющих Кубанское казачье войско. Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в 

жизни войска. Священнослужители, окормляющие казачьи общества. Православие в жизни современного казака. Участие 

казаков и казачьих семей в богослужениях. Участие священнослужителей в казачьих мероприятиях. Роль священника в жиз-

ни казачьего общества. 

Тема 9. Взаимоотношения казаков и горских народов. (1 час) 

Военные конфликты казаков и горцев и их причины. Поиски путей примирения. Выстраивание торговых взаимоотношений.  

Интеграция горской культуры и  заимствование её отдельных элементов казаками. Куначество.   

Тема 10. Повторение пройденного материала (2 часа) 

6 класс (34 часа) 

Тема 1. Казачьи поминовения (2 часа) 

Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти  казаков, героически погибших в неравной схватке с 

противником в дореволюционный период времени; посвященные памяти казаков-жертв Гражданской войны и периода рас-

казачивания, посвященные подвигу казаков в годы Великой Отечественной войны и др.).Тиховские поминовения, Липкин-

ские поминовения, Гречишкинские поминовения. 

Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск и социаль-

ный состав казачества (3 часа) 

Отличительные особенности административного устройства Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск. Ос-

новные документы, регламентировавшие устройство и принципы жизнедеятельности казачьих войск на Кубани (Положение 

о Черноморском казачьем войске, Положение о Кавказском линейном казачьем войске). Воинская повинность и внутренняя 

служба казаков. Войсковое правительство и Войсковая канцелярия. Роль и обязанности куренных атаманов. Казачья стар-

шина. Присутствие беглых и крепостных в Черномории, борьба казаков за правопорядок. Персидский поход А. Головатого. 

«Персидский бунт». Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных (кошевых) атаманов на атаманов, назначаемых 

императорами.  

Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска (3 часа) 

Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой суд. Контрольно-ревизионная комиссия. Войсковое 

правление. Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ. 

Тема 4. Военная служба кубанского казачества (2 часа) 

Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в дореволюционный период времени. Охрана границ Рос-

сийской империи как основной вид военной службы кубанского казачества. Казачья кавалерия и казаки-пластуны.  

Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г. (2 часа) 

Присутствие черноморских боевых соединений в составе императорской армии.  Участие в Бородинском и других сражени-

ях.  Участие в заграничном походе русской армии и взятии Парижа в 1814 г.Выдающиеся казачьи военачальники и герои 

войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский и др.  

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой половины XIX в. (4 часа) 

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. Участие казаков под командованием А.Д. Безкровного 

во взятии крепости Анапа. Участие в Крымской войне 1853-1856 гг. Участие черноморских казаков в обороне Севастополя. 

Участие казаков Кавказского линейного казачьего войска в боевых действиях на территории Армении. Участие и роль каза-

ков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская кордонные линии. Героические подвиги казачества(подвиг казаков-

защитников Ольгинского кордона под командованием Л. Тиховского, подвиг казаков под командованием сотника А. Гре-

чишкина в урочище «Волчьи ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цы Неберджаевской казаками под ко-

мандованием сотника Б. Горбатко). Казаки в последних наступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского казачьего войска и линейного 

казачества Кубани (5 часов) 
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Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-передельной форме землепользования. Войсковые 

земли и паевый надел казаков. Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская система хозяйства. Ис-

пользование наемного труда. Основные виды и формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота и промыслы). 

Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для горцев. Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Каза-

чьи поселения (сечь, кош, станица, хутор, курень). Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачь-

ей кухни. Лошадь в жизни казака.  

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков (2 часа) 

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды огнестрельного оружия. Казачье холодное оружие. 

Казачья справа и её подготовка перед отправкой на военную службу.  

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского казачьего войска (2 часа) 

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная). Правила ношения черкески. Казачьи чины. Знаки разли-

чия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.). Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в развитие 

казачества. 

Тема 10. Казачьи поминовения (4 часа) 

День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские поминовения, Чамлыкские поминовения, Даховские 

поминовения, Апшеронские поминовения, Михайловские поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего войска (3 часа) 

День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. 

Годовщина высадки черноморских казаков на Тамань.  

Тема 12. Повторение пройденного материала (2 часа) 

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск (4 часа) 

З.А. Чепега, А.А. Головатый, Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский, Ф.Я. Бурсак, А.Д. Безкровный и др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска (3 часа) 

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. Первый атаман Кубанского казачьего войска 

Н.И. Евдокимов. Административное устройство и управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска. 

Воинская повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны (2 часа) 

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского предводителя Шамиля (1859 г.) Посещение 

Кубани императором  Александром II и утверждение плана покорения Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. 

Окончание Кавказской войны начало заселения Закубанья. 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. Щербина. (6 часов) 

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы атаманской власти (булава, пернач, насека, бун-

чук, прапор.). Печати. Знамена. Жалованные грамоты. Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возник-

новения). Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» казачьих регалий. Процесс возвращения регалий 

на Кубань. Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий. Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. 

Краснодаре. 

Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие кубанских казаков в военных 

действиях на территории Средней Азии (2 часа) 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Роль кубанских казаков 

в военных действиях на Балканах. 2-й кубанский полк и 7-й пластунский батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Ба-

язета. Оборана Шипкинского перевала. Участие казаков во взятии Карса. Борьба с турками в Абхазии. Участие в Ахалтекин-

ской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. Бои с афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества (4 часа) 

154-й федеральный закон «О государственной службе российского казачества». Охрана общественного порядка (дружины 

выходного дня, дружины на постоянной основе). Взаимодействие с транспортной полицией. Борьба с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотиков. Борьба с незаконной миграцией. Природоохранная деятельность. Частное охранное предпри-

ятие. Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 

2012 г. Охрана государственной границы. Допризывная подготовка и призыв на военную службу. Служба казаков в Прези-

дентском полку. Казачьи военные части. Военно-полевые сборы.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг. (2 часа) 

Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный Его Императорского Величества конвой.  Привле-

чение казаков для борьбы с революционерами и охраны общественного порядка. Волнения пластунских батальонов. Вос-

стание казаков 2-го Урупского полка. Объявление военного положения в Кубанской области.  

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой войнах (3 часа) 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищен-

ко. Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Участие кубанских казаков в Первой мировой войне. 

Казаки на Западном и Кавказском фронтах. Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой мировой войны (героический 

рейд сотни есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и горцы в Первой мировой 

войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска (3 часа) 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во время проведения зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и этапов Гран-При России Формула 1. Участие казаков Кубанского казачьего 

войска в возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Пара-

де Победы на Красной площади в г. Москве в 2015 году. 
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Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (3 часа) 

Принципы землевладения и землепользования. Эволюция общинного землевладения и развитие земельной собственности. 

Уменьшение паевых наделов казаков. Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа) 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Выдающиеся атаманы Кубанского казачьего войска (с 1860 по 1917 гг.) (3 часа) 

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. Кармалин, Я. Д. Малама, М.П. Бабыч и др. 

Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал «Час Славы Кубани» (1 час) 

Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных и протокольных мероприятиях. Церемониал «Час 

Славы Кубани». Кубанский духовой оркестр. 

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из основных направлений деятельности 

современного Кубанского казачьего войска (4 часа) 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участие в массовых мероприятиях. Спортивная работа. Во-

енно-патриотические клубы и секции. Исторические викторины. Научно-практические конференции и образовательные се-

минары. Детский летний отдых. Скачки. Экскурсии по казачьим местам. Атаманские елки. Казачье образование. Дошколь-

ное казачье образование. Классы и группы казачьей направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. Казачьи высшие и 

среднеспециальные учебные заведения. Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. Разработка и изда-

ние учебно-методической литературы. Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и кружки декора-

тивно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие коллективы. Участие в фестивалях и конкурсах. Фестиваль «Ка-

зачье подворье». Фестиваль казачьей культуры в п. Тульском Республики Адыгея. 

Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг. (3 часа) 

Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие старообрядчества в жизни отдельных казаков. Войсковые и ре-

лигиозные праздники. Изменения в военной и повседневной казачьей одежде. Просвещение. Наука. Литература. 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества (3 часа) 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. Щербина. Их вклад в сохранение и изучение истории ку-

банского казачества. Основные научные труды по истории казачества. 

Тема 6. Кубанское казачье войско в революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне (6 часов) 

Отношение кубанских казаков к революции. Свержение царского правительства и убийство царской семьи. Деятельность 

К.Л. Бардижа на посту комиссара Временного правительства. Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады и создание войско-

вого правительства. Избрание атаманом Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова. «Ледяной» поход генерала Л.Г. 

Корнилова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией А. Деникина. Создание Кубанской армии. Разногласия в дальнейшем 

видении судьбы Кубани внутри войска. Участие кубанской делегации в мирной конференции в Париже. Судьба участников 

конференции. Взятие Екатеринодара соединениями Красной армии. Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в 

Адлере. Появление, роль и позиция «зеленых». 

Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Приднестровье и Абхазии в 1992-1993 годах. 

Приднестровско-Абхазские поминовения. (1 час) 

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Добровольное участие кубанских казаков в военном кон-

фликте в Приднестровье. Гибель Александра Берлизова.  Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте на 

территории Республики Абхазия. Подвиг Анатолия Сидоренко. Приднестровско-Абхазские поминовения. 

Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции (3 часа) 

Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на остров Лемнос (Греция). Эмиграция кубанских ка-

заков в Сербию. Переселение казаков в Соединенные Штаты Америки. Расселение в других странах. Создание казачьих ху-

торов и станиц в зарубежье. Жизнь кубанского казачества в зарубежье, отношение к советской власти, стремление вернуться 

на Родину. Вывоз с Кубани и маршрут следования казачьих регалий. 

Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века (3 часа) 

Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. Борьба с бело-зеленым движением. Землеустрой-

ство в 1923 - 1927 гг. Изъятие и передел казачьих земель. Коллективизация. Раскулачивание. Расказачивание. Гонения на 

казаков и духовенство. Голодомор (1932 - 1933 гг.) «Черные доски». Выселение казаков, репрессии. Террор со стороны вла-

сти в отношении казаков. 

Тема 10. Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (5 часов) 

Начало Великой Отечественной воны. Мобилизация. Запись кубанских добровольцев на фронт. Создание Кубанского Фонда 

обороны страны. Создание казачьих воинских подразделений в составе Красной армии. Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 

корпус. 9-я пластунская дивизия. Военная форма одежды казаков в годы Великой Отечественной войны. Переход части эми-

грировавших казаков на сторону фашистской Германии. Кубанские части в составе вермахта. Трагедия Лиенца. 

Тема 11. Повторение пройденного материала (2 часа) 

9 класс (34 часа) 
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Тема 1. Возрождение кубанского казачества (8 часов) 

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории России и казачества» на базе Кубанского государ-

ственного университета (1988 год). Создание Кубанского казачьего клуба в ст. Пашковской. Образование казачьих обществ 

на различных территориях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики. Большой учреди-

тельный круг казаков России (июнь 1990 г.). Учредительный съезд казаков Кубани (октябрь 1990 г.). Образование Кубанской 

казачьей Рады. Принятие Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.), Принятие Закона Красно-

дарского края «О реабилитации кубанского казачества» (1995 г.). Образование Всекубанского казачьего войска. Образование 

Кубанского казачьего войска. Роль В.П. Громова в процессе возрождения кубанского казачества в период с 1988 по 2007 

годы. Внутривойсковые разногласия в период возрождения и создание параллельных казачьих организаций. Утверждение 

Устава Кубанского казачьего войска. Вхождение Кубанского казачьего войска в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. Образование Сухумского особого казачьего отдела в составе Черноморского казачьего округа. 

Тема 2. Кубанский казачий хор (2 часа) 

Войсковой певческий хор. Роль протоиерея К. Россинского в жизни Войскового певческого хора. Современный Кубанский 

казачий хор. Роль В.Г. Захарченко в развитии Кубанского казачьего хора. 

Тема 3. Новейшая история Кубанского казачьего войска (5 часов) 

Избрание Н.А. Долуды атаманом Кубанского казачьего войска (ноябрь 2007 г.). Реформы атамана Н.А. Долуды и преобразо-

вание войска: увеличение численности казаков; приоритет государственной службы казачества; развитие видов государ-

ственной службы; создание казачьих дружин по охране общественного порядка на постоянной основе; увеличение числен-

ности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских корпусов; введение института наставничества в казачьих обра-

зовательных учреждениях; военно-полевые сборы. Совершенствование внутривойсковой нормативно-правовой базы. Уси-

ление роли атаманов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и формирование нового положительного облика 

современного казака. Финансово-экономическая политика. Усиление роли средств массовой информации в жизни Кубанско-

го казачьего войска. 

Тема 4. Международная деятельность современного Кубанского казачьего войска (2 часа) 

Взаимодействие к «Кубанским казачьим войском за рубежом» (США). Сухумский особый казачий отдел. Греция. Сербия. 

Болгария. Армения.  

Тема 5. Информационная политика современного Кубанского казачьего войска (2 часа) 

Взаимодействие со СМИ. Газета «Кубанские новости». Газета «Вольная Кубань». Вкладыш «Кубанский казачий вестник». 

Освещение деятельности кубанского казачества в муниципальных СМИ. Освещение деятельности Кубанского казачьего 

войска на краевых телевизионных каналах. ГТРК «Кубань», «Кубань 24». Радио «Казак-FM». Интернет-сайт Кубанского 

казачьего войска.   

Тема 6. Г.Н. Трошев и его роль в жизни современного Кубанского казачьего войска. (1 час) 

Деятельность Г.Н. Трошева на посту советника Президента РФ по делам казачества. Вклад в развитие казачьей нормативно-

правовой базы. Участие в отчетно-выборном сборе 2007 года. Гибель. Поминовения. 

Тема 7. Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края в отношении казачества (2 часа) 

Основные нормативные правовые акты в отношении казачества (законы РСФСР и Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, приказы Министерства регионального развития Российской Федерации, законы Краснодарского 

края, постановления  Правительства Российской Федерации и Законодательного Собрания Краснодарского края, постанов-

ления и распоряжения губернатора Краснодарского края и др.). 

Тема 8. Государственная политика Российской Федерации и Краснодарского края в отношении российского 

и кубанского казачества (2 часа) 

Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Совет при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества. Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества до 2020 года. Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении ку-

банского казачества. Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского казачьего войска. Поддержка 

казачества со стороны руководства Кубани. 

Тема 9. Реестровые казачьи войска России, их общие и отличительные черты (1 час). 

11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и географическое территориальное расположение казачь-

их войск. Атаманы казачьих войск. Отличительные черты казачьей формы одежды казачьих войск. 

Тема 10. Реестровые и нереестровые казаки. Причины  разногласий (1 час). 

Что такое государственный реестр казачьих обществ. Образование реестра и вхождение в него казачьих войск. Разногласия 

между реестровыми и нереестровыми казачьими обществами и их причины. 

Тема 11. Нормативные документы Кубанского казачьего войска (3 часа)  

Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска. 

Тема 12. Организация и проведение советов атаманов казачьих обществ, отчетных, выборных и отчетно-

выборных сборов (1 час) 

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения сборов. Порядок проведения сборов. Порядок проведе-

ния Советов атаманов. 

Тема 13. Казачья демократия (1 час). 

Основные принципы казачьей демократии.  Пути их интеграции в современной жизни гражданского общества. 

Тема 14. Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ в жизни современного Кубанского казачьего 

войска (1 час). 

Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и развитии казачьих обществ. 

Тема 15. Повторение пройденного материала (2 часа) 

 

2. Содержание внеурочного курса «Основы православной культуры» 
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1. Планируемые результаты: 

Личностные результаты. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в шко-

ле и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно раз-

решать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

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

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических усло-

вий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащиеся научатся: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

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

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

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

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Учащиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного от-

ношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реаги-

ровать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

гических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать после-

довательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

2. Содержание курса «Основы православной культуры» 

5 класс (34 часа) 

Раздел Православние – культурообразующая религия России. 

Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 2 ч. 

Великая русская культура - достояние всех россиян. Образование в IX веке государства Русь. Культура: духовные традиции, 

язык, письменность, искусство и т. д. 

Религия - неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих граждан в современном мире. Язык - осо-

бый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку - проявление культуры и уважения к народу. Русский язык. Ду-

ховная лексика. Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских писа-

телей к русскому языку в разные исторические периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» - 5ч. 

Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. Евангелие об Андрее Первозванном. Апостольские 

труды первого Апостола. Древнейшие древнерусские исторические и литературные памятники о посещении святым апосто-

лом Андреем русских земель. 

Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, посвященные святому апостолу Андрею Перво-

званному. День памяти св. апостола Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея Первозванного в Россию со 

Святой горы Афон. Старейший орден России. Андреевский крест. Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и 

Мефодий. Создание славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по славянскому праву. Перевод тек-

ста Литургии на славянский язык, совершение богослужения на славянском языке. Прославление святых равноапостольных 

учителей словенских Кирилла и Мефодия. Религиозные верования восточных славян и руссов до принятия христианства. 

Почитание предков и природы — два основных культа славян-язычников. Идол, кумир. Жертвоприношения. Человеческие 

жертвоприношения. Языческие празднования. Сохранения некоторых элементов языческих верований в народном искус-

стве, названиях праздников до наших дней. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление княгини Ольги Русской Православной 

Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-

мученики на Руси — варяги Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и взятие Кор-

суни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной принцессой Анной.  

Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная церковь и храм Святого Василия. Начало 

русского просвещения.  День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 2 ч. 

Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. Объяснение полного названия Православной Церкви 

— Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь. Поместные Церкви. Представление о Соборах как органе церковного 

управления и решения важных церковных вопросов. Символ веры. Православная Церковь в России и других странах. 

Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый митрополит. Автокефалия Русской Православной 

Церкви. Патриаршество. Патриарх — предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. Понятие о государствен-

ной и культурообразующей религии в России. Представление о церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-

исторических традиций в государственных символах России. 

Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, 

Причастие, Соборование, Венчание, таинство Священства. Священник — иерей, священнослужитель, особо посвященный 

человек, совершающий богослужение. Православная традиция священнического рукоположения от апостолов. Общее пред-

ставление о единстве «Священного Писания» и «Священного Предания».  

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» — 2 ч. 

Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, место общественного православного богослу-

жения. Основные внешние особенности. Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенно-

сти церковного искусства: архитектуры, иконы, песнопений. Христианская символика. Крест и его символический смысл.  

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 2 ч. 

Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, Миропомазания, Покаяния (Исповеди), Елеосвящения 

(Соборования), Брака (Венчания), Священства.  

Происхождение церковного богослужения. Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмичный 

богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия — главное богослужение Православной Церкви.  

Молитва — общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч. 

Виды и названия колоколов. Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход колоколов в русскую 

культуру. Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. Звенигородские колокола. Разновидности ко-

локольных звонов: благовест, перезвон, перебор, двузвон, трезвон. Колокололитейное искусство. 

Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» — 2 ч. 

Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение монашества. Отшельничество. Общежитий-

ность. 
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Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-Троицкий Се-

рафимо-Дивеевский женский монастырь, Свято-Данилов монастырь, Донской монастырь. Святые мученики в истории хри-

стианской Церкви. Святые мученики царской семьи. 

Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч. 

Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, семья в традиционной русской культуре. Семья 

– малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. Образец семейной святости царственных му-

чеников Николая I, Александры, Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 2 ч. 

Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой Богородицы. Почитание чудотворных икон Пре-

святой Богородицы: «Курская Коренная» икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, «Взыскание погиб-

ших», «Скоропослушница», «Нечаянная радость», «Всех скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. Легенда 

о граде Китеже. Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, Донская, Тихвинская иконы Бо-

жией Матери. Образы Святой Руси в православии. 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ ЯЗЫКА» ( 10 часов ) 

Тема 1. « ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ» — 2 ч. 

Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. Священное Писание о языке. Язык и речь. Взаимосвязь: 

речь — интеллект — воспитание. Философы и народная мудрость о языке, слове, речи. 

Происхождение языков. Библейская концепция происхождения языка. Научные гипотезы происхождения языка. Религия и 

языки. Многообразие языков. Язык и религия - факторы единства и своеобразия. Пророческие, апостольские, святоотеческий 

языки. 

Тема 2. «РОДНОЙ ЯЗЫК - ОТЕЧЕСТВУ ОСНОВА» — 3 ч. 

Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчерпаемых возможностях русского языка. Русский язык 

в поэзии. Священное Писание в нашей речи. Формы духовной мудрости в речи. Фразеологизмы. Крылатые выражения из 

Старого Завета и Нового Завета в русском языке и их значение. Словарный запас русского языка. Духовная русская лексика. 

Тема 3. «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» — 3 ч. 

История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как язык-посредник. А.С. Пушкин о роли гре-

ческого языка в судьбе русского языка. Грецизмы. Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских народов и 

русской культуре. Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. Первые миссионерские путешествия святых 

братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия учителей словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. Славянские 

языки. История создания славянской письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. Назначение славян-

ской азбуки. Кончина и прославление святых равноапостольных учителей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. 

Мефодия и Кирилла в мире и в России.Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. Распро-

странение кириллицы в мире. 

Тема 4. «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» —2 ч. 

Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковнославянского языка. Для чего изучают церковнославян-

ский язык сегодня. Гражданская азбука и основные изменения в ней. Общее понятие о развитии языка, об орфографической 

и фонетической эволюции древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный русский алфавит. Знаки 

препинания. 

6 класс (34 часа) 

Вводный урок— 2 часа. Повторение, обобщение и углубление учебного материала, изученного в 4 классе на ОРКСЭ (мо-

дуль ОПК) О чем рассказывает история религиозной культуры. Для чего нужно изучать историю религиозной культуры. 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВОСЛАВИИ» — 14 часов  

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». Апостольский, Поместные и Вселен-

ские Соборы. Борьба с еретическими учениями. Символ веры. 

Отделение Римской Церкви. Возникновение протестантской традиции. 

Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном учении и христологии. 

Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. Понятие религиозного чуда. Ту-

ринская плащаница. 

Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. Святая равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» - 16 часов 

Библия: история создания, композиция. Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный потоп, Содом и Гоморра, Ав-

раам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии.  

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

Итоговое повторение. Проектная деятельность – 2 часа 

7 класс (34 часа) 

Введение - Актуализация знаний, полученных в 5 классе – 1 час 

Тема 3. «ХРАМ – ДОМ БОЖИЙ» - 12 часов  

Храм как явление общественной жизни россиян. Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге «Исход». 
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Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после крещения Руси. Древней-

шие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства храмов; используемые материалы. Крестово-купольная 

система. Шатровый стиль в России. Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его устроение. Иконостас: рас-

положение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение.  

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. Благодатный Огонь над Гробом Господ-

ним. Доставление Благодатного огня, в мае 1992 г. в Россию. 

Новый Иерусалим. 

История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы Московского Кремля. 

Тема 4. «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО» - 15 часов 

Религиозная тематика в искусстве разных народов. Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художни-

ков и поэтов на религиозные темы. Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская ико-

на, её назначение, содержательные и изобразительные особенности. Иконопись на Руси: творческая переработка русскими 

мастерами византийских традиций. Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. Русские иконописцы: Алипий, Феофан 

Грек, Андрей Рублёв и другие. Особенности иконотворчества. Представление об исихазме. Разнообразие Богородичных 

икон. Первые иконы Богоматери. Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосаритисса. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская 

Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. Иные виды православного искусства: фреска, мо-

заика, церковное пение. Символы православного искусства. 

Тема 5. «АГИОГРАФИЯ» — 5 часов 

Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. 

Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. Жития преподобного Серафима 

Саровского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Итоговое повторение. Проектная деятельность – 1 час  

8 класс (34 часа) 

Тема 1. «О ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ» – 4 часа. Роль человека в истории. Россия в мировой истории. Человек и бог 

навстречу друг другу. Древние философы о человеке и обществе. О субъективном понимании истины. Роль универсального 

духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания Нового Завета. Откровение Иоанна Бого-

слова. Понятие образа Божиего в человеке. Грех, страсть. Антихрист. 

Тема 2. «МИР НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВО» – 7 часов.  Политическое устроение Римской империи во 11-1 

веках до Р.Х. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова. Культура и религиозные верования в Римской империи переломного вре-

мени. Кризис верований. Обожествление императора. 

Ожидание мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты. Кумранская община. 

Тема 3. «КАК ПРИШЛО В МИР ХРИСТИАНСТВО» – 10 часов. Рождение Христа и первые христиане. Спасение для 

всех и каждого. Отношения Христа с человеком как с единственным. Овчая купель: понимание духовного смысла исцеления 

больного у Овчей купели.Вселенский характер учения Христа. 

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителе. Притча 

о блудном сыне. Апостольская миссия. Проповедь и судьбы святых Апостолов из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

Тема 4. «НАЧАЛО РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ» – 4 часа. Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Ис-

кариота. Сошествие Святого духа. Жизнь первых христиан. Иаков Праведный – первый епископ Иерусалимский. Происхож-

дение понятия «симония». Взаимоотношения верующих и Церкви Христовой. Погибель супругов Анании и Сапфиры. Нача-

ло гонений на христиан. Святой первомученик Стефан. 

Итоговое повторение. Проектная деятельность - 4 часа. 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. «ПРОПОВЕДЬ ИСТИНЫ» – 16 часов. Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения Евагелия. Муче-

ническая кончина святого апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого Апостола Андрея Первозванного. Святой 

Апостол Иоанн Богослов. Деяния святого Апостола Петра. Обращение в христианство и деяния святого Апостола Паввла. 

Труды апостолов из 70-ти.  

Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел Пресвятой Богородицы по жребию. Пребывание Божией Ма-

тери на Афоне. Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. Успение Пресвятой Богородицы. Апостольский Собор. Причины 

созыва и решения Апостольского Собора. Книги Нового Завета. Понятие «канон», «подложные книги», «апокриф». Канони-

ческий состав Нового Завета. Гонения на Церковь. Причины гонений. Периодизация истории гонений на христиан. Описа-

ния гонений епископом и историком Евсевием Памфилом. 

Святые мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Святой мученик Иустин 

Философ. Свящнномученик Поликарп, епископ Смирнский. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Вятые му-

ченицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь и мать их София. Святая великомученица 

Анастасия. Узорешительница. Святые великомученица Екатерина и царица Августа. Святые великомученица Вавара и му-

ченица Иулиания.  

Апалогеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и научная апологетика. Ученые-противники христианства. 

Апологетические труды Тертуллиана Септимия Флоренса, Минуция Феликса, Ермилия, святителя Феофила, историка и епи-

скопа Евсевия Памфила. Александрийское огласительное училище. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент). Ори-

ген. 
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Тема 7. «ЦЕРКОВЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ» – 5 часов. Святой равноапостольный император Константин Великий. 

Эдикт 311 года Миланский эдикт. Святая равноапостольная царица Елена и ее труды на Святой земле. Воздвижение Креста 

Господня. Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь – первая христианская столица. 

Тема 8. «РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО» – 5 часов. Начало церковного искусства. Отношение 

христиан к язычеству. Основы христианской этики и эстетики. Отношения к изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение христианской символики. Заимствование стилей и 

новые мотивы в искусстве. Торжество христианства в Римской империи, строительство и украшение христианских храмов. 

Итоговое повторение - 4 часа. Истоки и особенности христианского искусства. 

Итоговое повторение за курс 5-9 класса. Проектная деятельность – 4 часа 

 

3. Содержание внеурочного курса «Культурный норматив школьника» 

Планируемые результаты реализации программы: 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными учебными действиями:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- Нравственно-этическая ориентация.  

- Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни.   

- Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения.   

- Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей.   

- Выделение нравственного содержания своих поступков.  

- Самоопределение:   

- Развитие Я-концепции и самооценки личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

- Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия решения.   

- Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия.   

- Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество.   

- Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.   

- Выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- Умение учиться и вырабатывать способность к организации своей деятельности:   

- Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности.  

- Умение адекватно оценивать свою деятельность.   

- Умение адекватно воспринимать оценку со стороны.  

- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности.  

- Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей.  

- Формирование основ оптимистического восприятия мира.   

- Готовность к преодолению трудностей. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Мы разные, но мы вместе. 

Теперь мы пятиклассники. Знания – сила!  Информационный час «Законы нашей школьной жизни». Традиции моего класса. 

Классный уголок. Мы разные, но мы вместе. Радуемся успехам друг друга. Успех друга - твой успех. Мастер-класс «От-

крытка учителю». Мы хозяева класса. Я и мои друзья. Устный журнал «Когда мы едины». Мастер-класс «А я умею это де-

лать». Откровенный разговор «Мы разные, но мы вместе». Я становлюсь самостоятельным. Всё умею делать сам. Вижу 

только хорошее.   

Раздел 2. Моя страна – моя гордость! 

Я горжусь, что живу на Кубани (ко дню образования Краснодарского края). Родной свой край люби и знай! С днём 

рождения, родная  станица!  Родная  станица, расти и развивайся! Кубанское – значит качественное. Поддержим кубанского 

производителя. Мы законопослушные граждане своей страны (ко Дню Конституции РФ). Закон – это святое (ко Дню Кон-

ституции РФ). Живая память прошлого: знай историю родной страны. Славься, город славный (ко Дню освобождения 

г.Славянска н/к от немецко-фашистских захватчиков). «Поехали!» Он был первым  (Ко дню авиации и космонавтики). Вели-

кий народ – великая победа. Юные защитники. (ко Дню Победы в ВОв). Человек без истории что дерево без корней. Небо 

мирное над нами (конкурс чтецов). Великий народ – великая победа (ко Дню Победы в ВОв). Библиотечный час «Страна, в 

которой я живу». Мы этой памяти верны. Библиотечный час «Гордиться славою предков».  

Раздел 3. Твори добро. 

Акция «Добро в твоём сердце». Мой друг другой национальности. Люди пожилые – уважаемые люди. Уважайте старость! 

Прекрасное детям. Жизнь – главная ценность. Всемирный день ребёнка. Дети – цветы жизни. Дети – наше будущее (Ко Все-

мирному дню ребёнка). Люди с ограниченными возможностями. Не пройди мимо! Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Мы 

вместе дружная семья. Старый друг лучше новых двух. Кем я хочу стать? В мире интересных профессий. Жизнь одна – цени 

её. Жизнь удивительна и хороша. 

Раздел 4. Моя семья – моё счастье.  

Акция «Письмо для мамы» (ко Дню матери). Милая мамочка, мама моя! Мастер-класс «Открытка для мамы». Мы вместе 

дружная семья. У меня есть семья, значит, очень счастлив я. Моя семья – моё счастье  (к Международному дню  семьи). 

Тепло родного очага. Игры наших мам и пап, бабушек и дедушек.  Мама, папа, я – дружная семья. 

Раздел 5. Отдыхаем вместе. 

Праздник осени «Очей очарованье…». Осень – рыжая подружка. Экскурсия в природу «Здравствуй осень золотая!»  Мастер-

ская Деда Мороза.  Новый год шагает по планете. Рождественские святки. Мастер-класс «Скоро праздник Новый год!» Пу-

тешествие в зимнюю сказку. А ну-ка, мальчики! (Ко Дню Защитника Отечества). Открытка фронтовику (практическое заня-
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тие). А ну-ка, девочки! (К Международному женскому дню). Экскурсия в природу «Здравствуй, гостья Зима!» Экскур-

сия в природу «Весна, весна, как воздух чист!..»    

Раздел 6. Культура безопасности жизнедеятельности. Воспитание и социализация. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Безопасность в доме. Как могут стать опас-

ными домашние вещи. Безопасность при отдыхе на природе. 
Поговорим о домашней аптечке. Первая медицинская помощь. Виды травм у детей. 

Раздел 7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Дорожные знаки. Переходим улицу. Какими бывают машины. Ты – пассажир. Какие бывают опасности. Осторожно - скутер! 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Раздел 8. Здоровый образ жизни. Профилактика наркомании. 

Здравствуй, солнце, здравствуй лето! Как провести каникулы с пользой. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. Каникулы 

для здоровья! Спортивно-игровая программа «Игры нашего двора».  Здоровые каникулы.  

Сделай свой правильный выбор. Скажи вредным привычкам «Нет!».  Здоровая нация в XXI веке. Я выбираю жизнь. Моло-

дежь за здоровый образ жизни – фундамент всех будущих достижений. 

Раздел 9. Наши духовные помощники. 

Земля – наш дом (ко Дню Земли). Береги Землю-матушку (ко Дню Земли). И пускай воробей песенкой разбудит (ко Дню 

птиц). Не жалейте для птиц, Акция «Покормите птиц зимой!». Книги читать – ума набирать. Книга – твой друг и помощник. 

Библиотека, книга, я – вместе дружная семья! В мире животных. Мы в ответе за тех, кого приручили. Будьте добрыми и че-

ловечными. 

 

4. Содержание внеурочного курса «Человек и его здоровье» 

Планируемые результаты реализации программы: 

Рабочая программа кружка «Человек и его здоровье»» рассчитана на 68 часов. Программа создана для учащихся 8-9 классов. 

Программа кружка «Человек и его здоровье» реализуется в рамках оздоровительного направления внеурочной деятельности, 

занятия соответствуют общекультурному, духовно-нравственному, социальному направлениям. 

Данная программа позволяет углубить и расширить знания учащихся о здоровье человека, как важнейшей жизненной ценно-

сти, привить интерес и желание больше узнать самого себя и живую природу, глубже познакомиться с причинами, наруша-

ющими здоровье, и факторами сохраняющими его. 

Программа способствует формированию здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и нрав-

ственного здоровья человека. Способствует профессиональной ориентации школьников, осуществляет тесную связь теории 

с практикой, вооружает учащихся практическими умениями и навыками. В процессе изучения данного курса учащиеся ши-

роко вовлекаются в исследовательскую и аналитическую деятельность. 

Цели курса: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, создание условий для применения знаний о жизнедеятельно-

сти организма в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья. 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, по средствам 

развития практических навыков в оценивании функциональных возможностей своего организма и комплексной оценке 

уровня здоровья. 

- расширение знаний учащихся об анатомии, физиологии и гигиене человека, проявление интереса  к приобретению знаний о 

своем организме, роли этих знаний в сохранении и укреплении здоровья и работоспособности. 

Задачи курса: 

- воспитание у школьников потребностей заботиться о своем здоровье, привитие основ здорового образа жизни. 

- освоение знаний по вопросам здорового образа жизни и его составляющих, активизация познавательной деятельности; 

- формирование умений: определять состояние своего здоровья; 

- давать комплексную оценку уровню здоровья; 

-  развитие навыков самоконтроля и самоорганизации в процессе исследовательской деятельности; 

- расширение кругозора учащихся по формированию позитивного и деятельного отношения к проблеме сохранения своего 

здоровья; 

Содержание программы курса составлено с учетом обучения биологии в школе и достижений биологической науки. Основ-

ными вопросами являются:  

- личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни;  

- психическое и физическое здоровье человека;  

- профилактика заболеваний: вредные привычки и их отрицательное влияние на организм. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: 

- знания основных принципов и правил основ здорового образа жизни; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение организма человека; 

- интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

- ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу жизни;  

Регулятивные УУД:  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий формируется умения: 

- осознавать границы собственных знаний и умений о сохранении здоровья человека; 

- понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

- определять цели и задачи усвоения новых знаний; 
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- оценивать правильность выполнения своих действий; 

- вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности ; 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением 

заданий, к планированию учебных (исследовательских) действий ученика к выполнению проектных работ  

Познавательные УУД: 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

- умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, 

условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой жизненный опыт и информацию, по-

лученную на занятиях; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

- обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

- приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

- осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе; 

- осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважи-

тельного отношения между партнёрами; 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предло-

жения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны знать: 

- признаки физического, психологического и социального здоровья человека; 

- критерии положительного состояния здоровья; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья человека; 

характеризовать: 

- физиологические процессы, лежащие в основе функционирования систем органов; 

- роль факторов, влияющих на состояние здоровья человека; 

обосновывать: 

- влияние умственного и физического труда, стресса, магнитных и электромагнитных полей, факторов окружающей среды на 

состояние организма; 

- профилактические приёмы сохранения здоровья человека; 

- необходимость соблюдения правил личной гигиены;  

- следовать принципам здорового образа жизни и применять их в повседневной жизни; 

- прогнозировать и предупреждать последствия нарушения ведения здорового образа жизни. 

Содержание программы кружка «Человек и его здоровье» 

8 - 9 классы (68 часов). 

Раздел 1. ЗОЖ, его составляющие (8 часов). 

Организм – единое целое. Здоровый образ жизни и здоровье. ЗОЖ, его составляющие. Режим дня, его влияние на здоровья. 

Составление индивидуального режима дня (практическая работа). Движение и здоровье. Защита презентаций о здоровом 

образе  жизни. 

Раздел 2. Причины нарушения здоровья (23 часа). 

Питание и здоровье. Энергетическая ценность пищи (практическая работа). Влияние курения на системы органов подростка. 

Влияние алкоголя на организм человека. Наркотики и последствия их употребления. Влияние стресса на организм, пути сня-

тия стресса. Зубы и здоровье. Уход за зубами. Профилактика заболеваний зубов. Витамины. Роль витаминов в организме 

человека. Воздействие на организм бактериальных и вирусных инфекций. Соблюдение правил личной гигиены - условие 

борьбы с инфекционными заболеваниями. Влияние природных и компьютерных электромагнитных излучений на нервную 

систему. Утомление и его причины, восстановление работоспособности. Окружающая среда и здоровье человека. Вирусы - 

внутриклеточные паразиты. Защита презентаций по теме «Причины нарушения здоровья». 

Раздел 3. Сохранение здоровья (15 часов). 

Влияние оздоровительной физической культуры на организм. Последствия гиподинамии. Гигиена кожи. Профилактика кож-

ных заболеваний. Безопасность общения с природой человека. Ядовитые животные, растения. Ядовитые и съедобные грибы 

(практикум). Профилактика простудных заболеваний. Основы правильного питания. Витамины - круглый год. Гигиена пи-

тания. Сбалансированность питания. Определение норм питания. Составление примерного меню в зависимости от возраста, 

физической активности (практическая работа) Венерические заболевания и их последствия. Понятие о стрессе, причины, 

пути снятия стресса. Создание проекта «Моя система закаливания». 

Раздел 4. Профилактика заболеваний. Приемы оказания первой помощи (13 часов). 

Профилактика нарушений опорно-двигательной системы. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Приемы оказания первой помощи при переломах конечностей (Практическая работа). Предупреждение сердечно - сосуди-

стых заболеваний. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Техника реанимационных действий (искусственное 
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дыхание, непрямой массаж сердца) (Практическая работа). Профилактика простудных заболеваний. Профилактика забо-

леваний органов зрения, органов слуха. Первая помощь при ожогах, обморожения, отравлениях. Защита презентаций по теме 

«Сохранение здоровья». Работа над проектом «Осторожно! Опасность!» (рисунки, презентации). 

Раздел 5. Влияние окружающей среды на здоровье человека (9 часов).  

Экологические проблемы и здоровье человека. Положительные и отрицательные влияния абиотических факторов среды на 

здоровье человека. Экология жилища. Оценка экологического состояния жилья. Влияние загрязнений воды на здоровье че-

ловека. Влияние шума на здоровье человека. Гигиена труда и отдыха. Работа над проектом «Основные факторы сохранения 

здоровья». Работа над проектом «Памятка по здоровому образу жизни» 

 

5. Содержание внеурочного курса «Физика вокруг нас» 

Планируемые результаты реализации программы: 

Рабочая программа кружка «Физика вокруг нас» рассчитана на 34 часа. Программа кружка реализуется в рамках 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, занятия соответствуют общекультурному, духовно-

нравственному, социальному направлениям. Кружок «Физика вокруг нас» предназначен для ознакомления учащихся 7 клас-

сов с широким кругом явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Занятия 

в кружке должны способствовать развитию учащихся, повышению их интереса к познанию законов природы.  

Изучение материала основано на учете психологических особенностей детей данного возраста. Используются раз-

нообразные приемы работы, с учетом стремления ребят к игре, интереса к истории, легендам, сказкам. Особое внимание 

уделяется эксперименту. В процессе занятий учащиеся  выполняют лабораторные работы, простые опыты, изготавливают  

приборов. 

Цели курса  

Курс имеет цель познакомить детей с физическими законами, предполагает использовать различные методы активиза-

ции познавательной деятельности: практические работы, конструкторские задачи, изготовление приоров, ремонт оборудова-

ния, экскурсии. 

Задачи курса  

1. Вооружить ребят знаниями по теме «Физика вокруг нас». 

2. Привлечь их интерес к предмету «Физика». 

3. Развивать способности ребят: умение анализировать, обобщать знания, выделять главное в потоке информации, логически 

мыслить и грамотно излагать свои мысли, уметь спроектировать опыт, провести его и оценить результат. 

4. Формировать навыки работы со справочной и научно-популярной литературы 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности: личностные и метапредметные результаты освоения кур-

са внеурочной деятельности. 

Личностные: 

• Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной деятельности, постановки це-

лей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальны-

ми объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

• Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскры-

вающих связь изученных явлений; 

• Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и прово-

дить эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать грани-

цы погрешностей результатов измерений; 
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• Умения применять теоретические знания по физике на практике. 

• Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

• Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки  в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и след-

ствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно от-

вечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Содержание программы кружка «Физика вокруг нас» 

7 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

Раздел 1. Мы познаем мир, в котором живём. Природа. Явления природы. (6 часов). 

Что такое физика. Методы научного познания. Моделирование. Лабораторная работа «Зависимость периода колебаний ни-

тяного маятника от длины нити». Физические величины и их измерение. Измерительные приборы. Л.р. «Изготовление ли-

нейки и  её использование». Л.р. «Определение цены деления измерительного прибора». 

Раздел 2. Пространство. (8 часов). 

Пространство и его свойства. Измерение размеров различных тел. Л.р. «Различные методы измерения длины». Углы помо-

гают изучать пространство. Л.р. «Измерение углов при помощи транспортира». Измерение углов в астрономии и географии. 

Как и для чего измеряют площади поверхностей. Л.р. «Измерение площадей поверхностей различных фигур». Как и для чего 

измеряют объёмы. Л.р. «Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мензурки». 

Раздел 3. Время. (2 часа). 

Время. Год. Месяц. Сутки. Календарь. Л.р. «Измерение периода колебаний нитяного маятника». 

Раздел 4. Движение. (10 часов). 

Механическое движение как один из видов движения в физике. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. 

Путь. Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Изучение равномерного движения тел. Изучение неравномерного 

движения тел. Движения планет Солнечной системы. Гелиоцентрическая и геоцентрическая системы мира. Относительность 

движения покоя. Небесные тела и их движение. Сила тяжести на других планетах. Решение занимательных задач. 

Раздел 5. Взаимодействие тел. (8 часов). 

Взаимодействие тел и инертность. Земное притяжение. Силы в природе. Деформации. Упругие силы. Трение. Векторное 

изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. Архимедова сила. Энергия. Преобразование энергии. Энергети-

ческие ресурсы. Энергия рек и ветра. Работа, мощность – игровое занятие. 

 

6. Содержание внеурочного курса «Юный олимпиец» 

Планируемые результаты: 

У выпускника будут сформированы:· 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние моти-

вы; 

-·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- установка на здоровый образ жизни 

Выпускник научится 

Подготавливаться к сдаче норм ГТО 

-·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными пра-

вилами; 

-·организовывать и проводить соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, обще-

развивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности; 

-·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

-·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Содержание программы включает в себя: 

Беседы о правильном дыхании на занятиях физической культурой, значение занятий физкультурой. 

Спортивные игры: 

- футбол. Удар  внутренней стороной стопы « щёчкой» по неподвижному мячу с места, с одного – двух шагов; по мячу, ка-

тящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма (по 

прямой, по дуге, с остановки по сигналу, между стойками и обводка стоек), остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы. 

- баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте ( мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой), после ведения и оста-

новки; ловля мяча на месте  и в движении ( высоко летящего, низко летящего, летящего на уровне головы), передача мяча ( 
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снизу, от груди, от плеча); специальные передвижения без мяча – стойка баскетболиста, ведение мяча- на месте, по пря-

мой, по дуге, с остановками по сигналу. 

- волейбол подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча снизу двумя руками подбрасывание мяча; техника 

приёма и передачи мяча через сетку. 

- Лёгкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании младших школьников, отличаются большой вариативностью выполнения и приме-

нения в различных условиях, поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего координационных 

способностей. 

- Кроссовую подготовку. Бег на  выносливость, на длинные дистанции, бег с препятствием. 

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения: 

• Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

• Ползание, ходьба, как жизненно важные способы передвижения человека. 

• Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

• Физические упражнения. Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

• Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

• Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

• Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения фи-

зических упражнений.  

 

7. Содержание внеурочного курса «С математикой по Краснодарскому краю» 

1. Планируемые результаты: 

С учетом возрастных особенностей учащихся 5 класса следует помнить, что первостепенной воспитательной задачей явля-

ется их социализация, установление  взаимоотношений себя с внешним миром, современной действительностью. Идентифи-

кация личности, как гражданина своей страны, патриота своего края, является основой для развития личностных качеств и 

коммуникативных универсальных умений учащегося. Поэтому своевременное знакомство учащихся с основными сферами 

жизнедеятельности человека позволит лучше ориентироваться взрослеющему ребенку в практической жизни (за стенами 

школы). 

Целью данной программы является формирование таких универсальных умений: прогнозировать, оценивать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать на основе применения математических знаний школьника в решении практических задач.  

Особенностью программы является структурирование учебного материала около основных сфер жизнедеятельности чело-

века (дома, на улице, транспорте, магазине, в жизни) и одновременно около 44 муниципалитетов Краснодарского края. Для 

этого по каждому муниципалитету была выбрана справка экономического, географического или познавательного свойства, 

отличающаяся от других справочных материалов. Территории были объединены по сферам деятельности, вокруг изучения 

которых и предполагается организация самого процесса обучения и принципов подачи дидактического материала. Для отбо-

ра учебного материала в методических рекомендациях программы приводится распределение задачного материала, предла-

гаемых к использованию пособий (рабочих тетрадей).      

Требования к подготовке учащихся. 

Адаптация в реальном мире, овладение метрическими и количественными характеристиками сфер жизнедеятельности чело-

века. Возможность прогнозировать, сопоставлять, выбирать оптимальное решение практико-ориентированной задачи на ос-

нове применения математического аппарата (арифметики и геометрии), основ описательной статистики, элементарной ком-

бинаторики, элементарных геометрических знаний. 

Формирование целостного представления о Краснодарском крае, как перспективно-развивающейся территории России. Раз-

нообразие задач, связанных с применением математики в изучении  фактов географического, исторического и экономиче-

ского свойства, связанных со знакомством краевых муниципалитетов должно расширить представление учащихся о богат-

стве и величии Кубани, создать благоприятные предпосылки для развития гражданственного взросления учащихся. 

Экскурсии, эмпирические и теоретические эксперименты, исследования, встречи с представителями профессий, а так же 

решение практических задач должно обусловить развитие самостоятельности учащегося в социальной сфере (ориентирова-

ние в профессиях и сферах жизнедеятельности, самостоятельность в транспорте, магазин, базовые представления о ремонте 

и обустройстве быта). Предполагается, что развитие самостоятельности учащихся в жизни по данной программе будет опи-

раться на овладение основ алгоритмической, вычислительной культуры, основ формальной логики, знание метрических и 

количественных характеристик, не входящих в программный материал, но имеющих широкое применение в жизни совре-

менного человека. 

2. Содержание обучения. 

1. Территория Кубани (8 ч) 

Общие принципы решения задач в математике, способы систематизации знаний с помощью карт и генеалогических деревь-

ев. 
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Эксперимент (в кабинете географии) «Карта Краснодарского края»: подсчет внешних соседних граничащих территорий 

края; подсчет внутренних (краевых) соседних территорий для каждого муниципалитета края. Карта страны «Четырехуголь-

ников», состав «территорий».  

Виртуальный эксперимент: «Выбираем кратчайший путь по плану местности». Задачи на принятие решений (кратчайший 

путь из города в город):  

Время. Путь. Скорость. Минуты, часы, сутки. Таблица единиц измерения времени. Таблица измерения длины. Старинные 

единицы измерения. 

Экскурсия в музеи (краеведческие, городские).  

2. Море, воздух и вода – наши лучшие друзья. (12 часов) 

Эксперимент (в кабинете врача) «Измеряем рост и вес»: работа с измерительными приборами, округление, систематизация 

знаний с помощью сравнительных таблиц количественных характеристик учащихся. Работа со столбчатыми диаграммами. 

Логические задачи про вес и рост, как сравнительные характеристики учащихся. 

Виртуальный эксперимент расфасовки, расчета норм лечебной грязи, таблеток и др.: прикидка по смыслу (с избытком и не-

достатком). Пропедевтика темы «Деление с остатком».  

Сюжетная задача: «В очередь за микстурой». Конечный перебор. Пропедевтика основ комбинаторики. 

Виртуальная поездка в детский летний лагерь. Задачи на принятие решений, оптимальный способ доехать до лагеря, закупка 

мороженого. 

Кубань-здравница России: субтропики, горы и моря. Метрические характеристики. 

Перевод единиц измерения. Проценты (или относительные сравнения), мг/л, состав морской,  минеральной воды. Темпера-

тура воздуха. Положительные и отрицательные числа (или пропедевтика).  

3. Сами в магазине (10 часов) 

Продуктовая корзина, список продуктов, план закупок. Задачи на принятие решений, дешевая закупка, оптимальное реше-

ние. Расчет затрат и сдачи. Прикидка по смыслу. Перевод единиц измерения валюты. Работа с диаграммами. 

Эксперимент (в столовой, кабинете труда) «Взвешиваем невесомое»: определение веса семечки через взвешивание жмени; 

вес конфеты через взвешивание полной коробки и пустой. Брутто. Нетто. 

Виртуальный эксперимент «Расфасовка в кладовках»: определение числа тары для расфасовки сыпучих продуктов, решение 

задач на прикидку, округление и деление с остатком. 

Экскурсия в магазин. Весы, кассовый аппарат. Опрос общественного мнения. Работа с диаграммами, таблицами, знакомство 

со штрих-кодом, как со способом систематизации и упорядочивания, установления взаимно-однозначных соответствий. 

4. Транспорт. (10 часов) 

Морской транспортный порт. Железная дорога. Грузовики. Самосвалы. Трамваи. Троллейбусы. Автобусы. Велосипеды. Ко-

ни. Встреча с водителем транспортного средства. Задачи на работу, использование тары (погрузка, разгрузка). 

Сравнение транспортных средств с помощью числовых характеристик. Путь, время, скорость. Перевод единиц измерения. 

Базовые задачи на удаление и сближение.  

Комбинаторные задачи на подсчет различных вариантов путей следования. Задачи на принятие решений, выбор кратчайшего 

пути, работа по составлению схемы.  

Нефть и газ. Знакомство с баррелем. Проценты (или относительные сравнения).  

Поход на бензоколонку, конюшню, железную дорогу, к трамвайным путям, троллейбус, автобус, встречи с представителями 

профессий. 

5. Строим дом - большой, красивый. (12 часов) 

Геодезические замеры (спортивная площадка): Строим фундамент и каркас. Замеряем здания. Чертим схемы, план. Поверх-

ность прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. Проектировка двора, зданий (построение 

циркулем и линейкой). Аквариум, бассейн. 

Встреча с представителем строительной профессии. 

Проектное бюро (виртуальное): Расчет сметы ремонта (внутренних работ) дома. Прикидка по смыслу, проценты (или отно-

сительное сравнение). Количественные строительные характеристики: погонаж, метраж, литраж, расход сырья и т. п. 

Экспериментальная мастерская: расчет объема закупок плинтусов, облицовочных материалов для покрытия поверхностей.  

Экспериментальная мастерская (в кабинете труда): дизайн-уют дома, бордюры, орнаменты, текстиль, аппликации, фурниту-

ра, посуда, уборка дома. 

Экскурсия на стройку, школьный двор, в магазин стройматериалов, склад. 

6. Сады, поля и огороды. (12 часов) 

Перевод единиц измерения. Гектар, ар, сотка, центнер, урожайность. Задачи на работу. Задачи на принятие решения. Задачи 

на расфасовку и упаковку. 

Сравнительный эксперимент (в кабинете биологии, химии, физики): оценка веса, длины зерна (пшеница, подсолнечник, рис). 

Свекла, соя. Яблоки, вишня, виноград. 

Знакомство с профессией агронома, с целью использования удобрений. Работа с диаграммами, таблицами. Расчетные задачи. 

Прикидка и оценка, прогнозирование. 

Знакомство с сельскохозяйственной перерабатывающей промышленностью. Элеватор, мельница, комбикорм, мука, сахар, 

крахмал, овощные консервы, соки. Задачи на проценты, состав, переработку, расчет выхода продукции и отходов. Составле-

ние алгоритма приготовления блюд (по рецепту). 

Встреча с представителями профессий, мини-поход на природу (посещение садов, полей и огородов). 

7. Мясо, творог, молоко – для здоровья нам дано. (12часов) 

Молоко, рыба, сыр, творог, сметана, масло, мясо – основные поставщики полезных веществ в организм растущего человека 

(количественные характеристики). Суточная норма потребления кальция, животных жиров, углеводов и белков. Задачи на 

проценты, на расход продуктов. Расчет оптовых закупок. Вред и польза колбасы. 

Виртуальная кухня (в кабинете трудов, столовой): готовим по рецептам, составляем рацион, меню (комбинаторные задачи). 
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Содержание животных: расчет веса и потребления кормов. Работа с таблицами и диаграммами.  

Встреча с представителями профессий, пикник-поход на природе. 

 

8. Содержание внеурочного курса «Черчение и графика» 

1. Планируемые результаты: 

Цели и задачи изучения курса в 8-9 классах: 

• обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений, формирование у учащихся гра-

фической грамотности; 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных представлений; качеств мышления, 

• развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической направленности обучения; 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики; 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости про-

екций, о построении аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической) и прие-

мам выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и конструкцию; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

• научить пользоваться учебными и справочными материалами. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Приоритетной целью курса внеурочной деятельности является общая система развития мышления, пространственных пред-

ставлений и графической грамотности учащихся, помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного производства; содействует развитию техни-

ческого мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 

воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важней-

шими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса – формирование у учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также спо-

собностей к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать  как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сде-

лать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В изучении курса используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

Планируемые результаты освоения курса 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• правила оформления чертежа; 

• приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь понятие о спо-

собах построения несложных аксонометрических изображений; 

• последовательность построения чертежа; 

• основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Учащиеся должны уметь: 

• рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

• условности изображения и обозначения резьбы; 

• правила оформления сборочного чертежа; 

• некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах.  

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 

• правильно выбирать главное изображение и количество изображений на чертеже; 

• выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 

• читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

• анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

• -читать несложные строительные чертежи; 

• пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой, учебником; 

• применять полученные знания при выполнении графических и практических работ. 
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2. Содержание обучения 

8 класс 

1 раздел: Правила оформления чертежей (7 часов) 

1. Введение. Учебный предмет «Черчение и графика». 

2. Формат, рамка, основная надпись. 

3. Графическая работа №1. Линии чертежа. 

4. Чертёжный шрифт. 

5. Чертёжный шрифт. 

6. Нанесение размеров. Масштабы. 

7. Графическая работа №2  

8. Чертёж плоской детали. 

2 раздел: Способы проецирования (9 часов). 

1. Общие сведения о проекциях. Проецирование на одну плоскость проекций. 

2. Проецирование на две плоскости проекций. 

3. Прямоугольное проецирование как основной способ получения изображений на плоскости. 

4. Расположение видов. Задачи на составление чертежей по разрозненным изображениям. 

5. Практическая работа №3. Моделирование по чертежу. 

6. Аксонометрические проекции деталей. Аксонометрические проекции плоских фигур. 

7. Аксонометрические проекции объёмных плоскогранных предметов 

8. Аксонометрические проекции предметов с цилиндрическими элементами. 

9. Технический рисунок. Приёмы от руки и на глаз. 

3 раздел: Чтение и выполнение чертежей деталей (18 часов). 

1. Развёртки геометрических тел. Группа геометрических тел. 

2. Развёртки геометрических тел. Группа геометрических тел. 

3. Проекции вершин, рёбер, граней и точек. 

4. Графическая работа №4. Чертёж и наглядное изображение детали 

5. Порядок построения изображений на чертежах. Вырезы на геометрических телах. 

6. Графическая работа №5. Чертёж детали в трёх видах по двум данным. 

7. Нанесение размеров с учётом формы предмета. Нанесение знаков диаметра и квадрата. 

8. Практическая работа №7. Чтение чертежей 

9. Графическая работа №9  

10. Эскиз детали и технический рисунок. 

11. Общие понятия о преобразовании формы. Связь чертежа с разметкой. 

12. Графическая работа №8. Чертёж детали в трёх видах с преобразованием формы 

13. Графический диктант. Чертёж и технический рисунок детали по словесному описанию. 

14. Геометрические построения. Сопряжения. 

15. Графическая работа №6. Чертёж детали с элементами сопряжения. 

16. Графическая работа №10. Чертёж детали с элементами конструирования 

17. Графическая работа №11 (контрольная). Чертёж детали 

18. Обзор разновидностей графических изображений. 

9 класс. 

1 раздел: Сечения и разрезы (15 часов) 

1. Общие сведения о способах проецирования. Сечения.  

2. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

3. Обозначение сечений.  

4. Графическая работа №1. Эскиз деталей с применением сечений.  

5. Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 

6.  Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные).  

7. Соединения части вида с частью разреза.  

8. Обозначение разрезов.  

9. Местные разрезы. 

10.  Особые случаи разрезов. 

11. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

12. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах.  

13. Выбор главного изображения. 

14. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

15. Решение графических задач, в том числе творческих. 

2 раздел: Чертежи типовых соединений деталей (5 часа) 

1. Общие понятия о соединении деталей.  

2. Разъёмные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условно-

стями изображения и обозначения на чертежах неразъёмных соединений (сварных, паяных, клеевых).  

3. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощённое изображение резьбовых 

соединений. 

4. Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений 

деталей. 

5. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 
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3 раздел: Сборочные чертежи изделий (9 часов) 

1. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.). 

2. Изображения на сборочных чертежах. 

3. Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах.  

4. Штриховка сечений смежных деталей.  

5. Размеры на сборочных чертежах. 

6. Чтение сборочных чертежей. 

7.  Деталирование. 

8. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

9. Контрольная работа 

4 раздел: Чтение строительных чертежей (2 часа) 

1. Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных чертежей от машиностроитель-

ных чертежей. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

2. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проёмов, санитарно-технического обо-

рудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

5 раздел: Контрольная работа (3 час) 

1. Обзор разновидностей графических изображений.  

2. Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и электрических), диаграмм, графиков и т. 

п. 

3. Итоговое занятие. 

 

9. Содержание внеурочного курса «Основы финансовой грамотности» 

1. Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

Обучающийся научится: 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками для достижения целей 

развития своей собственной финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи общества; 

- формулировать гипотезы, предвидеть конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты поведения в аналогичных ситуа-

циях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- называть основные источники доходов семьи; 

- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированности; 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни и здоровья; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

- объяснять от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния от многих факторов, в том числе от уровня образования, профессии, 

грамотного применения имеющихся финансовых знаний и навыков; 

-обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

-описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой грамотности; 

- объяснять проблемы бартерного обмена; 

- описывать свойства предмета, выполняющего роль денег, виды страхования; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых жиз-

ненных ситуаций; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги, долю расходов на обязательные платежи, долю годовых страхо-

вочных выплат в семенном бюджете; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы семейного бюджета, что такое страхова-

ние и для чего оно необходимо; 

- приводить примеры добровольного страхования  и указывать примерную стоимость страховки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности в конкретных жизненных ситу-

ациях; 

- оценивать финансовое благосостояние своей семьи; 

- оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в решении повседневных финансо-

вых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности; 
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- анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых решений о расходах; 

- понимать, при каких условиях можно одалживать деньги; 

-устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными ситуациями и изменением благосо-

стояния семьи; 

- оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения финансовых потерь. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуж-

дении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

-  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт 

процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

 - проявление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предло-

жение вариантов собственного заработка; 

-  умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в  игровых и реальных экономических ситуациях, участвовать в реше-

нии вопроса, каким должен быть  семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благо-

состояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

- понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- умение представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том 

числе диаграммы связей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием и интернет-калькуляторов, рассчиты-

вать доходы и расходы семьи; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов  по финансовой грамотности, постановка цели 

деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе  и суще-

ствующих возможностей; 

- самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- контроль и самоконтроль, оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка выполнения действий;  

- применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и активизации; адекватное 

восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при подготовке 

учебных проектов, составлении текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение формулировать, излагать своё мнение, аргументировать  и отстаивать свою точку зрения; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и практических задач курса. 

Предметные результаты:  

- владение базовыми предметными понятиями; 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причи-

нах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- использование приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; 

- применение навыков и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и спосо-

бов сравнения результатов на простых примерах; 

- умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых примерах; опре-

деление элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- расширение кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

2. Содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

6 класс (34 часа) 

Введение в курс «Основы финансовой грамотности» (4 ч.) 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. Почему важно развивать свою финансо-

вую грамотность. От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся оцени-

вать своё финансовое поведение.  
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Модуль 1. Доходы и расходы семьи (17 ч.) 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, 

монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, расходы, источники доходов, расходы, направления 

расходов, личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. Деньги: что это такое. Из чего складываются доходы 

семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы семьи. Как появляются расходы семьи. Учимся считать семей-

ные расходы. Исследуем расходы семьи. Как сформировать семейный бюджет. Учебные мини-проекты: «Деньги», «Доходы 

семьи», «Расходы семьи», «Семейный бюджет». Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета». Презентация 

портфолио «Доходы и расходы семьи». 

Модуль 2. Риски потери денег и как человек может от этого защититься (12 ч.) 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой полис, страховая компания, 

больничный лист. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое страхование и 

для чего оно необходимо. Что и как страховать. Ролевая игра «Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько 

это стоит. Как определить надёжность страховых компаний. Как работает страховая компания. Учебные мини-проекты 

«Страхование». Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься». 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравствен-

ного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-

ность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной соци-

ально-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. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования явля-

ется социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социа-

лизации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности 

на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внут-

ренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка фор-

мулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной 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 России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимиз-

ма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправдан-

ную 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; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчиво-

сти в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравствен-

ных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нрав-

ственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, 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 обще-

ственных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиоз-

ных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и куль-

турном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрыва-

ет одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультур-

ный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, де-

мократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетент-

ность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; эколо-

гическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучше-

ния экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное раз-

витие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культу-

ры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыраже-

ние личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают разви-

тие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образователь-

ное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыпол-

нению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение пер-

воначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и обще-

ственно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяй-

ки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопро-

сах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупа-

тель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, городу Славянску-на-Кубани, Славянскому району, Краснодарскому краю, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стрем-

ление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности пра-

вил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и обще-

ственных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоогра-

ничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значе-

ния семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равноду-

шия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

в умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, лов-

кость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психиче-

ского (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоро-

вье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, эко-

логическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просве-

щения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации обще-

ственно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; само-

образованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологиче-

ском туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, тру-

де, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материаль-

ных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых по-

двигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и матери-

альные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рын-

ке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания умения, необходи-

мые для профильного или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобра-

зования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и це-
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нить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязан-

ностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края, о 

флаге и гербе муниципального образования Славянский  район. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий музеи Краснодарского края, просмотра кинофильмов, путешествий по исто-

рическим и памятным местам Краснодарского края, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Краснодарского края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, проживающих на территории му-

ниципального образования Славянский район (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направ-

ленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении кон-

курсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими частей, расположенных на территории муниципального образования Славянский район.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур  и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, проведения ежегодных национально-культурных праздников, организованных администрацией 

муниципального образования Славянский район).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ ООШ № 31, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Содержание работы Сроки проведения 

Праздник «Первого звонка» Сентябрь  

Неделя, посвященная Дню учителя, встреча с ветеранами педагогического труда, концерт (по плану) Октябрь 

Правовая неделя, День конституции, конкурс на знание геральдики и символики России, края, райо-

на, станицы 

Декабрь 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы Февраль-март 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) март 

Военно – спортивные эстафеты «Вперёд, мальчишки!» февраль 

«Вахта памяти» май 

«День защиты детей» май 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социу-

ма. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 
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связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в шко-

ле; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обуча-

ющихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных со-

циальных проектов - проведении практических разовых  мероприятий или организации систематиче-

ских программ, решающих конкретную социальную проблему школы и города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) опре-

делённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в под-

готовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, род-

ному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и праро-

дителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува-

жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Содержание работы Сроки проведения 

Реализация закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

В течение года 

Конкурс рисунков, поделок, стенгазет, стихов к праздникам. В течение года 

Месячник, посвященный Дню матери, концерт, конкурсы, викторины (по плану) Ноябрь 

Неделя, посвященная международному дню толерантности Ноябрь  

Неделя «Встреча Нового года и рождества Христова», новогодние праздники Декабрь  

Новогодние акции «Дети – детям!», «Письмо Деду Морозу» Декабрь  

День инвалида (по плану) 

День правовых знаний 

Всемирный день ребенка 

1 декабря  

20 ноября 

22 ноября 

Неделя «Во славу женщины», мероприятия, посвященные 8 марта (по плану) Март  

День семьи Май  

«День защиты детей» 1 июня 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях челове-

ческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населе-

ния. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: ор-

ганизовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической природо-

охранительной деятельности. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здо-

рового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формиро-

вание вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязне-

ний, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проек-

тов по восстановлению экосистемы озера Толока, реки Протока.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направ-

лениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  
Содержание работы Сроки проведения 

Встречи с врачами: наркологами, психологами, педиатрами Сентябрь  

спортивные соревнования «Семь-Я» Сентябрь  

Акции, мероприятия направленные на профилактику борьбы с  экстремизмом в ученической среде В течение года 

Международный день борьбы со СПИДом Декабрь 

«Круглый стол» с приглашением работников правоохранительных органов наркологического дис-

пансера   

Декабрь 

Всекубанская спартакиада школьников «Спортивные надежды Кубани» По графику 

Акция «День Здоровья» Апрель  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные ор-

ганизации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различны-

ми профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прароди-

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, Станции 

юных натуралистов, Центра детского творчества: 

-  занятие народными промыслами,  

-  природоохранительная деятельность,  

-  работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

-  трудовые акции,  

- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями вы-
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пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложе-

нием карт, схем, фотографий и др.).  
Содержание работы Сроки проведения 

Конкурс рисунков, поделок, стенгазет, стихов к праздникам В течение года 

Районная выставка прикладного и технического творчества. Март 

Неделя, посвященная международному  дню толерантности Ноябрь  

Работает мастерская Деда Мороза. Декабрь  

Вечер встречи с выпускниками Февраль 

Подведение итогов творческих смотров - конкурсов Апрель  

Работа волонтерского движения Июнь - август 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России, Краснодарского края (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Краснодарского 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной му-

зыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного твор-

чества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компью-

терные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках изобразительного 

искусства. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания допол-

нительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а 

также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Ос-

новными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обществен-

ной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
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будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-

рующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и дру-

гие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверст-

никами и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последователь-

ное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых соци-

альных 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 дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-

ственных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием граждан-

ского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направлен-

ность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности в школе функционирует самоуправление, ежегодно избирает-

ся «президент школы». 

Обучающиеся имеют 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 со-

здаёт 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 включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение та-

ких практик как правило осуществляется педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифи-

цированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способно-

сти преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой со-

циализации, организации различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятель-

ность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно по-

лезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.), для проведе-

ния отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

2.3.6. Организация работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
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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 здоро-

вью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспо-

собности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закали-

вания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие ма-

лые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных ин-

дивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, 

и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чёткие представления о возмож-

ностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикамен-

тозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъ-

емлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за-

висимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного от-

ношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоциональ-

ного состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
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стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потреб-

ность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений ра-

ционально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуника-

тивного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и по-

ведение других людей.  

2.3.7. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая взаимосвязанных блоков и способствует деятельность обра-

зовательного учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде пяти форми-

рованию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявле-

ниях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
№ п/п Название. Содержание. Ответственные 

1 блок Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники) 

Администрация 

школы 

2 блок Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегруз-

ки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков  физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Администрация 

школы, учителя, 

классные руково-

дители 

3 блок Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

Администрация 

школы, учителя 

физической куль-

туры, классные 

руководители 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям раз-

вития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, ла-

герей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4 блок Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование эколо-

гической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры  и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.• 

Администрация 

школы 

5 блок Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно- методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных  представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Классные руково-

дители 

2.3.8 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, Краснодарскому краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным язы-

кам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, Краснодар-

ского края, муниципального образования Славянский  район, основных прав и обязанностей граждан 

России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп кон-

структивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школь-

ный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характе-

ре деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания;  
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоя-

щих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школь-

ном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и при-

нятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, шко-

лы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о рели-

гиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисци-

плины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно зна-

чимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, ос-

нованные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значе-

ния семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического здо-

ровья 

• семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здо-

ровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологиче-

ской культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании эко-

логически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологи-

ческого, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 
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жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов Рос-

сии;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосисте-

мах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию при-

родных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аквато-

риях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально соче-

тать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социаль-

но-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных эко-

логических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявле-

нием в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, тру-

де, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских за-

дач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
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исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материаль-

ных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и матери-

альные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспи-

тания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здо-

ровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школь-

ной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в ка-

честве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, дея-

тельности личности, её внутренней активности;  

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и ин-

терпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристра-

стий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ-

ной компетентности специалистов в процессе исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие 

и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социа-

лизацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот-

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных за-

даний. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучаю-
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щихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на основа-

нии ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между иссле-

дователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задача-

ми исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь 

не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся 

или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения бо-

лее достоверных результатов;  

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направлен-

ного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях 

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:  

• включённое 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 определённых параметров (психо-

лого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод иссле-

дования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социа-

лизации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа).  

В рамках  психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  

Этап 1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учрежде-

нием 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 Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динами-

ки воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности ре-

ализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа экс-

перимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравне-

нии с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоро-

вьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представи-

телей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-
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зации 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 положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социа-

лизации 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 про-

цесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социа-

лизации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со сторо-

ны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики про-

цесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 31 создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интел-

лектуальных и творческих возможностей личности. ООП ООО включает в себя и программу коррекци-

онной работы.  

Разработана в соответствии с Федеральным законом №273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МБОУ ООШ № 31 и другими локальными актами. 

Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в виду базовый минимум – 

безусловно. Если вести речь об умении связывать, соотносить, совместно использовать знания по раз-

ным темам – то и это достижимо почти всегда (и если не для всех – то почти для всех, для большин-

ства!). Появились вопросы: «Как обучить всех детей базовому минимуму? Как вырастить воспитанную 

личность? Каковы должны быть действия учителя?» 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ ООШ № 31 – школа для 

всех. Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. Некото-

рые дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, малогра-

мотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей, алкого-

лизма отца или матери. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание систе-

мы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образо-

вания являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразо-

вательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждения-

ми посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятель-

ности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающи-
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мися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицин-

ской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой педагога- психолога школы; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ори-

ентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

- формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 

- развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей деятельности; 

- создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного поведе-

ния; 

- помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 

- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при пе-

реходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достиже-

нию личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной рабо-

ты с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универсаль-

ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профес-
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сиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой фор-

мирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обу-

чающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обуче-

ния, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекцион-

но-развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 
Задачи (направления дея-

тельности) 

Планируемые результа-

ты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития ре-

бенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руководи-

теля, анализ работ обучающихся 

Сен-

тябрь 

Классный ру-

ководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления «группы риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализирован-

ной помощи. Формирова-

ние характеристики обра-

зовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, беседы 

с педагогами 

При 

приеме 

доку-

ментов в 

1 класс  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 
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Углубленная диагностика 

детей «группы риска» 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании диагности-

ческой информации спе-

циалистов разного профи-

ля, создание диагностиче-

ских «портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола об-

следования) 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

Социальный 

педагог 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. Выявить резерв-

ные возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траекто-

рии для решения имею-

щихся проблем 

Написание индивидуальной про-

граммы развития ребенка 

Октябрь 

– ноябрь 

Социальный 

педагог 

Классный ру-

ководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень органи-

зованности ребенка; 

уровень знаний по предме-

там 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний 

по предметам. 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

Классный ру-

ководитель 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы 

риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекцион-

ных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и ре-

чевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего обра-

зования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетен-

ции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопре-

деления;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы Разработать индивидуальную про-

грамму по предмету. 

Разработать воспитательную про-

грамму работы с классом и инди-

видуальную воспитательную про-

грамму для детей «группы риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школь-

ника. 

В тече-

ние года 

Классный руко-

водитель 

Обеспечить психологиче- Позитивная динамика 1.Формирование групп для кор- В тече- Заместитель ди-
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ское сопровождение детей 

«группы риска» 

развиваемых парамет-

ров 

рекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных за-

нятий. 

4. Отслеживание динамики разви-

тия ребенка 

ние года ректора по УВР 

Социальный 

педагог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся «груп-

пы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

Разработка рекомендаций для пе-

дагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми «группы риска». 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

В тече-

ние года 

Социальный 

педагог 

Учителя- пред-

метники 

Медицинский 

работник 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  приёмов коррекционно-

го обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями.  
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование педа-

гогических работников 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и 

др.материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК:  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам,  оказа-

ние превентивной помо-

щи 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Соц.педагог 

Учитель- 

предметник 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование роди-

телей по вопросам обу-

чения и воспитания 

Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процес-

са и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  
Задачи (направления) деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по ме-

дицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, роди-

тельских собраний, 

тренингов, инфор-

мационных стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами 

Информационные меро-

приятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Соц.педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работ-

ников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей 

«группы риска» 

Организация мето-

дических мероприя-

тий 

Информационные меро-

приятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Соц.педагог 

Заместитель ди-

ректора по 

УВР 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется общеоб-

разовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего об-

разования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации про-

граммы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных ор-

ганизаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных ор-

ганизаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные ор-

ганизации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодей-

ствия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельно-

сти. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное со-

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализи-

рованной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процес-

са; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-

терных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ре-

бёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использова-

ние специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки  педагога-психолога, соци-

ального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение квалификации работни-

ков образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение. 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образо-

вательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обуче-

ния в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользова-

ния для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массо-

вых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учеб-

ной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивны-

ми детьми); 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО все-

ми обучающимися. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 31 станицы Петровской муниципального образования Славянский район для V-IX 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, на 2019-2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного стандарта основного общего об-

разования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- развитие универсальных учебных действий, достижение уровня функциональной грамотности соот-

ветствующего стандартам основной школы. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

- организация обучения в группах казачьей направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

- основная образовательная программа основного общего образования утверждена решением педагоги-

ческого совета МБОУ ООШ № 31 от 27.08.2019 г. протокол № 1 (срок реализации 2019-2024 гг.). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной обще-

образовательной школы № 31 станицы Петровской муниципального образования Славянский район для 

5,6,7,8,9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 с изменениями; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями; 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год для 5-9 классов делится на учебные четверти. 

5-8 классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели. 

9 классы обучаются в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Максимально допустимая нагрузка: 5 класс – 29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 

класс – 32 часа в неделю, 8 класс – 33 часа в неделю, 9 класс – 36 часов. 

Классы 5, 6, 7 «А», 7 «Б», 8, 9 классы 
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Расписание звонков 1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

Начало внеурочной деятельности через 45 минут после окончания последнего урока. 

− Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 

5 класс не более 2 часа, 6,7,8, 9 классы не более 2,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана ор-

ганизуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с из-

менениями, приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233). 

Перечень учебников, используемых в 2019-2020 учебном году в организационном разделе к ос-

новной образовательной программе ООО. 

Особенности учебного плана основного общего образования 

 В 5-м классе учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 4,8 часа, учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается в объёме 0,2 часа, учебный предмет «Литература» изучается в объё-

ме 2,8 часа, учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается в объёме 0,2 часа. 

 В 5-9 классах предмет «Математика» реализуется через 2 предмета «Алгебра» и «Геометрия». 

 Программа воспитания и социализации 5- 9 классах реализуется при изучении предметов «Об-

ществознание», «Физическая культура» и через кружки внеурочной деятельности: «Человек и его здо-

ровье», «Культурный норматив школьника».  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5-9 классах реализуются через круж-

ки внеурочной деятельности: «История и современность кубанского казачества», «Основы православ-

ной культуры», «Культурный норматив школьника». 

 Обучение графической грамоте и элементам графической культуры в 8-9 классах реализуется 

через курс внеурочной деятельности «Черчение и графика». 

 Программа «Сервис и туризм» реализуется через курс «Информационная работа, профессио-

нальная ориентация» в объёме 3 часа в год. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета «Кубановеде-

ние» в 5-9 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» осуществляется через 

элективный курс: «Основы финансовой грамотности» в 9 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений компонента обра-

зовательного учреждения распределены следующим образом: 

Класс Кол-во часов Учебный предмет Цель 

8 класс 1 Групповое занятие по рус-

скому языку 

Усилить подготовку к ГИА по русско-

му языку 

5 класс 1 Обществознание Сохранение преемственности при изу-

чении предмета 

 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в 9 классе распределены 

на региональный компонент - 1 час (кубановедение), на проектную и исследовательскую деятельность - 

1 час, на профориентационные курсы - 1 час, на информационную работу, профессиональную ориента-

цию – 1 час. 

Элективные учебные предметы 

 В 2019-2020 учебном году в школе один 9 класс с предпрофильной подготовкой, форма органи-

зации предпрофильной подготовки внутриклассная с делением класса на группы. 
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 1 час – Курсы по выбору:  

 1 класс х 1 час х 2 гр. = 2 часа  

 0,5 часа – профориентационного курса, введено с целью повышения финансовой грамотности и 

развития финансового самообразования учащихся. 

 0,5 часа – профориентационного курса, введено с целью расширения и углубления знаний уча-

щихся по предмету биология. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится в: 

5 классе при изучении иностранного языка (английский) и технологии; 

6 классе при изучении иностранного языка (английский) и технологии; 

8 классе при изучении иностранного языка (английский), технологии и информатики и ИКТ. 

9 классе при изучении иностранного языка (английский, немецкий) и информатики и ИКТ. 

Учебные планы для V-IX классов 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной обще-

образовательной школы № 31 станицы Петровской муниципального образования Славянский район для 

V-IX классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, на 2019-2020 учебный год (приложение). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ ООШ №31», утвержденным 

решением педагогического совета от 07.11.2018 г. протокол № 2, годовые оценки в 5-9 классах выстав-

ляются как среднее арифметическое отметок за учебные четверти, округленное до целого значения по 

математическим правилам, за исключением случаев прописанных в данном Положении. 

Методическое и кадровое обеспечение соответствует учебному плану. 
 

Приложение   

        к учебному плану МБОУ ООШ № 31  

      для 5,6,7,8,9 классов, реализующих ФГОС  

      ООО, на 2019-2020 учебный год 

Учебный план для V-IX классов  

МБОУ ООШ №31, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, 2019-2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                        классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,8 6 4 3 3 20,8 

Литература 2,8 3 2 2 3 12,8 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 0,2 
   

 0,2 

Родная литература (русская) 0,2 
   

 0,2 

Иностранные языки 

Иностранный язык (Английский) 3 3 3 3  12 

Иностранный язык (Английский/ Немец-

кий) 

 
   

3 3 

Второй иностранный язык  
   

 
 

Общественно - научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5 
  

 10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 
  

1 1 1 3 

Основы духовно - нрав-

ственной культуры народов 

России 

     
 

 

Естественно-научные пред- Физика 
  

2 2 3 7 
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меты Химия 

   
2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 
   

1 1 2 

Итого 27 29 31 31 32 150 

Часть, формируемая 

участниками образователь-

ных отношений 

при 6-дневной учебной неделе 5 4 4 4 4 22 

при 5-дневной учебной неделе 2 1 1 1  6 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Групповое занятие по русскому языку 
   

1  1 

Проектная и исследовательская деятель-

ность 

    
1 1 

Информационная работа, профессио-

нальная ориентация 

    
1 1 

Профориентационные курсы: 

 

 

 

 

Основы финансовой грамотности. 

 

 

 

Общие закономерности биологии. 

    
1кл. х 

1 час 

х 2 

гр.= 2 

часа  

0,5час 

х 2 

гр.= 1 

час 

0,5час 

х 2 

гр.=1 

час 

1кл. х 

1 час 

х 2 

гр.= 2 

часа  

0,5час 

х 2 

гр.= 1 

час 

0,5час 

х 2 

гр.=1 

час 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, Сан-

ПиН 2.4.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной  

школы № 31 имени полного кавалера ордена Славы Василия Лазаревича Храпко  

станицы Петровской муниципального образования Славянский район 

2019-2020 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 22 мая 2020 года 

2. Продолжительность урока  

II-IX классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть I полуго-

дие 

02.09− 27.10 8 недель Осенние 28.10−03.11 7 04.11.2019 

II четверть 04.11-29.12 8 недель Зимние 30.12-12.01 14 13.01.2020 

III четверть II полуго- 04.01-22.03 10 недель Весенние 23.03-29.03 7 30.03.2020 
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IV четверть дие 30.03-22.05 8 недель     

Итого   34 недели   28 дней  

    Летние 23.05-31.08 101 день  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02.-23.02.2020 года     

Летние каникулы: 

- 1-8 классы –23 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена 

1 полугодие 2 полугодие 2, 4-9 классы 3 классы 

 1   урок 08.00-08.35 

 2   урок  08.50-09.25 
Динамическая пауза 09.50-10.30 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.40-12.15 

 

 1   урок 08.00-08.40 

 2   урок  08.50-09.30 
Динамическая пауза 09.50-10.30 

3 урок 10.50-11.30 

4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.30-13.10 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок 13.20 – 14.00 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.00 – 16.40 

5 урок 16.50 – 17.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  внеурочная деятельность внеурочная деятельность 

3  внеурочная деятельность уроки 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 21.10. по 27.11.2019 

II четверть с 23.12. по 29.12.2019 

III четверть с 16.03. по 22.03.2020 

IV четверть с 18.05. по 22.05.2020 

2-9 учебный год с 15.05. по 22.05.2019 

 
3.3. План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 31 станицы Петровской муниципального образования Славянский район для классов, 
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реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, на 2019-2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогран-

ного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формиро-

ванной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельно-

сти в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив. 

Ожидаемые результаты: 

−  достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 31 имени полного кавалера ордена Слава Василия Лазаревича 

Храпко станицы Петровской муниципального образования Славянский район для классов, реализую-

щих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, разрабо-

тан в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 с изменениями; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмом Министерства образования и науки и молодежной политики Краснодарского края от 

14 июля 2017 года № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных ор-

ганизациях Краснодарского края». 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель вне-

урочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполага-

ет, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

Координирующую роль выполняет, заместитель директора по воспитательной работе и 

классный руководитель, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведут учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на вне-

урочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образова-

тельном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделе-

ний. 
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Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утвержде-

ния плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ре-

сурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в мак-

симальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становле-

ния и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования 

умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов вне-урочной деятельности, предоставляющих для де-

тей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в раз-

личных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, ин-

тересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реали-

зована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться 

в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельно-

сти направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигае-

мые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окру-

жения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый спо-

соб существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его спо-

собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и пси-

хического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей миро-

вой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стрем-

ление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные до-

ступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознатель-

ность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
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1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

 Режим функционирования МБОУ ООШ № 31 устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

 МБОУ ООШ № 31 функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

- суббота с 08.00 до 16.00 часов. 

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 22 мая. Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 5 часов в неде-

лю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образова-

тельной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокраща-

ется, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут по-

сле окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего коли-

чества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости раз-

грузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-VIII классах составляет 40 минут. 

 В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность занятия для обучаю-

щихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 2 полугодии – 40 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях про-

водятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Методическое и кадровое обеспечение соответствует учебному плану. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 31 имени полного кавалера ордена Слава Василия Ла-

заревича Храпко станицы Петровской муниципального образования Славянский район для 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, на 2019-2020 учебный год 

Направления Внеурочная деятельность 5 класс 6 класс 
7«А», 7 «Б» 

классы 
8 класс 9 класс Всего 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Юный олимпиец» 1 1 1   3 

Кружок «Человек и его здоровье»    1 1 2 

духовно-

нравственное 

Кружок «История и современ-

ность кубанского казачества» 
1 1 1 1 1 5 

социальное Кружок «Культурный норматив 

школьника» 
1 1 1 1 1 5 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

МБОУ ООШ № 31 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обя-

занностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на квалифика-

ционные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»).  

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней представлены должностные обязанно-

сти и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требуемый уровень квалификации Фактический уровень квали-

фикации 

р
у

к
о

в
о

д
и

т
ел

ь
 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 
1 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет. Либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование в 

области государственного и му-

ниципального управления и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

З
а

м
ес

т
и

т
е
л

ь
 р

у
к

о
в

о
д

и
т
ел

я
 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет. Либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должно-

стях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование в 

области государственного и му-

ниципального управления и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

общеинтеллек-

туальное 

Кружок «С математикой по Крас-

нодарскому краю» 
1     1 

Кружок «Черчение и графика»    1 1 2 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 
 1    1 

Кружок «Физика вокруг нас»   1   1 

общекультурное Кружок «Основы православной 

культуры» 
1 1 1 1 1 5 

 Всего 5 5 5 5 5 25 
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у

ч
и

т
е
л

ь
 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

13 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» - 13 чел. 

. 

со
ц

и
а

л
ь

н
ы

й
 п

е
д

а
го

г
 Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, раз-

витию и социаль-

ной защите лично-

сти в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Социальная педагогика» 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

а
р

ь
 

обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее профессиональное об-

разование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

среднее профессиональное обра-

зование по специальности «Биб-

лиотечно-информационная дея-

тельность». 

Административное управление школой осуществляет директор, заместители директора. Ведущей 

функцией директора является координация образовательного процесса. Заместители директора обеспе-

чивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическим персоналом, медицинским работ-

ником, вспомогательным персоналом. В основной школе работают педагоги в возрасте от 21 до 65 лет. 

10 человек (77%) имеют высшее профессиональное образование, что свидетельствует о высоком обра-

зовательном уровне педагогических работников. 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

14 

1 

 

- 

7 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 11 79 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 3 21 

с общим средним образованием - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за по-

следние 3 года 

14 100 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 13 100 

высшую 5 39 

первую 6 47 

соответствие занимаемой должности 2 14 
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Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награ-

ды, почетные звания 

3 23 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного для реализации ООП ООО кадрово-

го потенциала школы в соответствии с новыми образовательными задачами обеспечивается благодаря 

выстроенной системе повышения квалификации 

Педагогические работники обучаются на курсах повышения квалификации в соответствии с пер-

спективным планом. Непрерывность профессионального развития работников – не реже 1 раза в 3 года. 

Формами повышения квалификации педагогов являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения ква-

лификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

В школе сформирована постоянно развивающаяся система методической работы, обеспечиваю-

щая непрерывное  сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Педагогами ежегодно реализуются планы методической работы как в рамках работы школьным 

методических объединений, так и в рамках самообразования. 

Ежегодно планируются и реализуются:  

1. Тематические педагогические семинары, посвященные содержанию, проблемам внедрения и 

ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образователь-

ной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внед-

рения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогиче-

ского совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает распределение поощри-

тельных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда по представлению директора, заме-

стителей директора и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также по-

казатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их учебных и внеучебных до-

стижениях и сформированных компетентностях. 

Созданные условия направлены на профессиональную готовность работников образования к ре-

ализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного 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, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Перспективный план-график прохождения курсовой подготовки на 2019-2022 годы. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

  

Преподаваемый 

предмет 

Тема курсов повыше-

ния квалификации 

Сроки про-

хождения 

Место прохождения 

(учреждение) 
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(полностью) 

1 

  

Васильев 

В.В. 

  

директор 

школы 

                  Менеджмент в образо-

вании 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

учитель Математика, ин-

форматика 

Технология и методика 

преподавания матема-

тики и информатики с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

2 

  

Мигаль 

И.А. 

  

заместитель 

директора по 

УВР 

  Менеджмент в образо-

вании 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

учитель русский язык и 

литература  

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

05.04.17-

02.06.2017 

КубГУ 

 3 Романенко 

Н.Г. 

учитель биология Технология и методика 

преподавания биологии 

с учетом требований 

ФГОС ООО 

15.06-

30.06.2017 

КубГУ 

4 Курманов 

С.В. 

учитель физическая куль-

тура 

Технология и методика 

преподавания физиче-

ской культуры с уче-

том требований ФГОС 

ООО 

27.05-

17.06.2017 

КубГУ 

5 Ванжа С.И. учитель математика Актуальные проблемы 

преподавания матема-

тики в условиях реали-

зации ФГОС ООО 

05.04.17-

02.06.17 

КубГУ 

6  Шацило 

В.В. 

  

учитель технология Современные методы 

преподавания техноло-

гии и оценка эффек-

тивности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

15.04-

27.04.2019 

АНОДПО "Межре-

гиональный институт 

развития образова-

ния" 

учитель ОБЖ Современные подходы 

к преподаванию курса 

ОБЖ 

22.09.17-

28.10.17 

КубГУ 

7 Романенко 

Е.Н. 

учитель физика Технология и методика 

преподавания физики с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

15.04-

17.06.2017 

КубГУ 

математика Актуальные проблемы 

преподавания матема-

тики в условиях реали-

зации ФГОС ООО 

05.04.17-

02.06.17  

КубГУ 

8 Гайдарь 

С.В. 

  

учитель география ФГОСООО: структура, 

цели содержание обу-

чения по отдельным 

учебным предметам 

(география) 

22.09.17-

10.10.17 

ЧОУДПО "ЦСО" 

учитель русский язык, ли-

тература 

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

05.04.17-

02.06.17 

КубГУ 

9 Мурашко 

Н.А. 

  

учитель история, обще-

ствознание 

Методика преподава-

ния истории в условиях 

реализации ФГОС 

СОО (ООО) 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

учитель кубановедение Технология и методика 

преподавания кубано-

29.04-

31.05.2017 

КубГУ 
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ведения с учетом тре-

бований ФГОС ООО 

10 Цева Н.А. учитель английский язык Специфика преподава-

ния английского языка 

с учетом требований 

ФГОС 

09.10-

24.10.2018 

ООО "Инфоурок" 

11 Бажан О.И. 

  

учитель музыка ФГОС общего образо-

вания и предметное 

содержание образова-

тельного процесса на 

уроках музыки, изобра-

зительного искусства и 

МХК 

14.08.17-

17.06.17 

ООО Издательство 

"Учитель" 

12 Храпко 

А.В. 

заместитель 

директора по 

ВР 

  Менеджмент в образо-

вании 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

учитель история, обще-

ствознание 

Методика преподава-

ния истории в условиях 

реализации ФГОС 

СОО (ООО) 

август, 2019 ООО "Мультиурок" 

13 Кренёва 

Е.В. 

учитель русский язык, ли-

тература 

Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

05.04.17-

02.06.17 

КубГУ 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования  

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достиже-

ние образовательных 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 обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (разно-

возрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школь-

ных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возмож-

ность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного ма-

териала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над 

обобщением 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», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зре-

ния, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам 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 образова-

тельных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в обра-

зовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 

должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе образования 

ООП основного общего образования обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей обучаю-

щихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального эксперименти-
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рования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной пред-

метной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социаль-

ных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образова-

тельная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, до-

ступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 - гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического раз-

вития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, ко-

торая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей деятельно-

сти; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодей-

ствия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, ор-

ганизация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и 

коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет до-

стичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного общего  образования школа руководствуется   возрастными   особенно-

стями   и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих 

факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творче-

ской и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудниче-

ства, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 

в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный пере-

ход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способству-

ющих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ориен-

тированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, ис-

пользуемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы учащихся 

и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к дру-

гой.  

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование уча-
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щимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информацион-

но-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, 

а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое 

применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельно-

сти, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой систему деятельности психолога 

и других специалистов школы, направленную на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития обучающихся в образовательном пространстве ОО. 

Существующая в школе система психолого-педагогического сопровождения обеспечивает личностное, 

интеллектуальное и социальное развитие детей и подростков, а также охрану психологического здоро-

вья и оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательных отношений в 

соответствии с целями и задачами системы общего образования. 

Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение 
Виды специаль-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Направление педагоги-

ческой деятельности 

Участники об-

разовательных 

отношений 

Уровень дея-

тельности 

Формы дея-

тельности 

Результат дея-

тельности 

Реализация про-

граммы воспита-

ния и социализа-

ции обучающихся  

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни, развитие 

своей экологической 

культуры, формирование 

коммуникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверстни-

ков, обеспечение осо-

знанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности, поддержка 

детских объединений, 

ученического саморга-

низация, осуществляю-

щая образовательную 

деятельность правления  

Педагоги, обу-

чающиеся  

Индивидуаль-

ный, групповой, 

классный, 

школьный  

Профилактика, 

просвещение, 

развивающая 

работа  

Обеспечение уче-

та специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-

щихся, вариатив-

ности направле-

ний психолого-

педагогического 

сопровождения  

Учебная деятель-

ность:  

-организация об-

разовательного 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями СанПиН, 

-использование 

педагогических 

приемов и техно-

логий  

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающихся, 

дифференциация и ин-

дивидуализация обуче-

ния  

Учитель, обуча-

ющиеся  

Класс  Просвещение, 

развивающая 

работа, профи-

лактика  

Обеспечение пре-

емственности со-

держания и форм 

организации обра-

зовательной дея-

тельности, учета 

специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-

щихся  

Организация про-

ектной, конкурс-

ной, олимпиадной 

деятельности обу-

чающихся (реали-

зация программы 

работы с одарен-

ными детьми)  

Выявление и поддержка 

одаренных детей, психо-

лого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения  

Учитель, обуча-

ющийся  

Индивидуаль-

ный, школьный 

(может быть 

групповой и 

классный)  

Диагностика, 

развивающая 

работа  

Обеспечение ва-

риативности 

направлений пси-

холого-

педагогического 

сопровождения  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль-

ного задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным мини-

мально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэф-

фициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанав-

ливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в ло-

кальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматрива-

ет: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и ин-

формационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяе-

мых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсаци-

онными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую ча-

сти, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда с уче-

том Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, вне-

урочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с роди-

телями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, опреде-

ленные должностными обязанностями),  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного ор-

гана: профсоюзного органа первичной профсоюзной организации школы. 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Школа, реализующая основную программу ООО, располагает материальной и технической ба-

зой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная 

и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 



 341 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

в школе  осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. Все по-

мещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также ме-

белью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий 

осуществлена по следующей форме: 

Тип здания типовое.  

Год создания учреждения 1930 год. 

Приусадебный участок цветочно-декоративный, площадью 1 га 

Предельная численность 240 учащихся. Реальная наполняемость 251 учащихся  

Учебные кабинеты: 

количество  14 

из них специализированных кабинетов 6: биологии, физики, информатики и ИКТ, химии, кабинет 

технологии для мальчиков, спортивный зал 

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 80 100 30 

Библиотека 12 40  

Спортивный зал  120 7 

Мастерские   100 41 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 12 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  № ЛО – 23-01-001853 от 28 декабря 2009г., приложение №5 от 

28 декабря 2009г 

Профессиональное и профилактическое медицин-

ское обслуживание 

План лечебно-профилактической работы, утвержденный глав-

ным врачом Петровской участковой больницы  

Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, Кбит/сек Имеется, 105 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ - 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 4 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

32 

24 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 8 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 7 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 15579 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 43% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 3,9% 

Количество подписных изданий 12 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ ООШ № 31 имеются: 

✓ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

✓ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделирова-

нием и техническим творчеством; 

✓ необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории, с лаборатор-

ным оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (циф-

ровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температу-

ры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и 

развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифро-

вые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифро-

вые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещённости, магнитного поля), 
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оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

✓ помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

✓ библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

✓ спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

✓ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

✓ помещения для медицинского персонала; 

✓ административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

✓ гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным креп-

лением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моде-

лей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских про-

ектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных со-

ревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых ре-

зультатов; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся.  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной дея-

тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса оценено в соответ-

ствии с СанПиН. 

Перечень учебного и лабораторного оборудования. 
Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Физика» 

№ Наименование оборудования Наличие  

1 Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Компьютер, проектор. 

2 Пособия на печатной основе (таблицы, карти-

ны, карты, портреты ученых, дидактические 

материалы и т.д.) 

Таблицы по темам: «Электромагнитные явления» - 8 шт., «Меха-

ника» - 12 шт., «Термодинамика» - 6 шт., «Квантовая физика» - 4 

шт.; портреты ученых – 15 шт. 

3 Приборы  
Вольтметр- 15, электрометр -2, резисторы- 30, динамометр-15, ка-

лориметр-15, ключ замыкания тока -15, нитяной и пружинный ма-

ятники -19, камертон -4, источник питания -15, реостаты-20, лам-

почки на подставке -30, осциллограф-3. 
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4 Лабораторные принадлежности Линзы-30, магниты-30, шарики металлические-15, термометры-15, 

металлический цилиндр-30, соединительные провода, весы с раз-

новесами-2, желоб-23, стаканы - 15, измерительный цилиндр-15, 

штатив с муфтой и лапкой-15   

5 Модели Модели электродвигателя-15, двигателя внутреннего сгорания-1. 

6 Методическая литература для учителя и уча-

щихся. 

 

Учебно-методические пособия по подготовке учащихся к ГИА, 

сборники задач, сборники проверочных заданий (тесты), дополни-

тельная литература для учителя. 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Биология» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1 Проекционная аппаратура (экранно-звуковые сред-

ства обучения) 

ЖК телевизор, DVD, видеомагнитофон, интерактивная доска 

2 Пособия на печатной основе  Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии, общей биоло-

гии, дидактические материалы 

3 Натуральные объекты (коллекции, гербарии, живые 

растения, влажные и остеологические препараты, 

чучела) 

 

1. гербарий: 

- основные группы растений 

- семейство бобовых, злаковых, розоцветных, крестоцветных 

- по систематике растений 

2. живые растения 

3. коллекции семян растений.  

4 Приборы  микроскоп 15 шт., лупа ручная – 12 шт., прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями, прибор для демонстрации водных 

свойств почвы, прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений и животных, прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

5 Лабораторные принадлежности, химическая посуда набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии 

6 Модели, муляжи, рельефные таблицы, скелеты 

 

1.Модели: 

- Органы дыхания и средостения. Модель разборная, в натураль-

ную величину 

-Головной мозг человека 

-Глаз человека 

2. Динамические модели: 

-Цикл развития мха 

-Размножение мха 

-Цикл развития шляпочного гриба 

-Размножение шляпочного гриба 

-Размножение папоротника 

-Классификация растений и животных 

- Синтез белка 

3. Рельефные таблицы 

6 Картотека, содержащая индивидуальные задания 

для учащихся (раздаточный материал) 

 

-Микропрепараты по ботанике 

-Микропрепараты по зоологии 

-Микропрепараты по анатомии 

-Микропрепараты по общей биологии 

Раздаточные карточки: общее знакомство с цветковыми растени-

ями; вещества растений. Клеточное строение растений; растения 

и окружающая среда; растения – живой организм. 

7 Экспозиционные стенды с постоянной (сменяемой) 

информацией 

Эволюция органического мира. 

Строение клетки. 

Редкие и исчезающие растения и животные. 

Готовимся к аттестации. 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Информатика» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1.  
Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Компьютеры, мультимедийный проектор 

2.  Пособия на печатной основе  Комплект из 7 плакатов по теме «Информатика» 

3.  Приборы  8 персональных компьютеров 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предметов «Русский язык» и «Литература» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1 Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Интерактивная доска, телевизор, DVD 
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2 Пособия на печатной основе  Портреты русских писателей XIX века(32). 

Наглядные пособия по литературе 5 – 11 классы (таблицы). 

Наглядные пособия по литературе 6 класс (таблицы). Наглядные 

пособия по литературе 7 класс (таблицы). 

Наглядные пособия по литературе 9 класс (таблицы). 

3 Методическая литература для учителя и уча-

щихся 

 

Компакт – диски «Уроки русского языка» Виртуальная школа Ки-

рилла и Мефодия. 

1. Уроки русского языка. 5 класс. 

2. Уроки русского языка. 6 класс. 

3. Уроки русского языка. 7 класс. 

4. Уроки русского языка. 8-9 класс. 

5. Уроки литературы. 5 класс. 

6. Уроки литературы. 6 класс. 

7. Уроки литературы. 7 класс. 

8. Уроки литературы. 8 класс. 

9. Уроки литературы. 9 класс. 

Фонохрестоматии для кабинета русского языка и литературы. 

1.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс». 

2.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс». 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс». 

4.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс». 

5.Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс». 

Методические пособия с электронным приложением для кабинета 

русского языка и литературы. 

1.Уроки русского языка 5-6 классы. CD-диск «Планета» 

2.Уроки русского языка 7-8 классы. CD-диск «Планета» 

3.Уроки русского языка 9 класс. CD-диск «Планета». 

4.Русский язык. Уроки развития речи. 5 – 7 классы. CD-диск «Пла-

нета». 

5.Русский язык. Уроки развития речи. 8 – 9 классы. CD-диск «Пла-

нета». 

6.Уроки литературы 6 – 10 классы. CD-диск «Глобус». 

7.Электронное интерактивное приложение (CD-диск «Планета»). 

Русский язык 7 класс. 

8.Электронное интерактивное приложение (CD-диск «Планета»). 

Русский язык 8 класс. 

9.Электронное приложение (CD-диск «Планета»). Повторение и 

контроль знаний. Русский язык 5 класс (тесты, кроссворды, фил-

ворды, логические задания). 

10.Электронное приложение (CD-диск «Планета»). Повторение и 

контроль знаний. Русский язык 9 класс (тесты, логические задания). 

4 Экспозиционные стенды с постоянной (сменяе-

мой) информацией 

«Литературная Кубань», «Кубанский говор», «Русские писатели на 

Кубани», «Выдающиеся деятели Кубани», «Готовимся к аттестации». 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «География» 
№ Наименование оборудования Наличие 

1 Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

интерактивная доска, ЖК телевизор, DVD, ноутбук, проектор, ко-

лонки, камера 

2 Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

Таблицы: «Рельеф Земли», «Атмосфера». 

Портреты путешественников и исследователей. 

Карты: «Физическая карта мира», «Политическая карта мира», «Фи-

зическая карта России», «Политико-административная карта Рос-

сии» 

Стенды «География Краснодарского края»: «Кавказский биосфер-

ный заповедник», «Животный мир Кубани», «Птицы Кубани», «Во-

доёмы Краснодарского края и их обитатели», «Подземные сокро-

вища Краснодарского края», «Промышленность Кубани», «Кубань 

курортная»,  

«Тайны географических названий». 

Стенды «Природные зоны России». 

3 

 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии, хи-

мические реактивы, живые растения, влажные и 

остеологические препараты) 

Коллекция «Минералы и горные породы» (1-2 часть). 

Коллекция «Полезные ископаемые» (1-2 часть). 

Раздаточные коллекции «Минералы и горные породы». 

Коллекция «Почва и её состав». 

Коллекция «Шкала твёрдости». 

Гербарий растений природных зон для курса географии. 
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4 Модели, муляжи, рельефные таблицы, скелеты Глобус – 2. 

Компас – 3. 

Термометр – 1. 

5 Методическая литература для учителя и учащихся Диски:  

1.Мультимедиаучебник. География. 6 класс. 

2.Мультимедиаучебник. География. 7 класс. 

3.Уроки Кирилла и Мефодия. 6 класс. 

4. Уроки Кирилла и Мефодия. 7 класс. 

5. Уроки Кирилла и Мефодия. 8 класс. 

6. Уроки Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

7.Нацоинальное географическое общество. 

8.Дикая природа Кавказа. 

9.Величественные просторы. 

10.Живые легенды. 

11.Заповедники Земли. 

12.Страны зачарованные. 

13. Слайд-альбом «Стихии Земли». 

14.География. Дидактические и развивающие игры с применением 

информационных технологий. 6-11классы.    

15.Уроки географии с использованием информационных техноло-

гий. 6-9 классы.   

16.Релакс. 

17.Экономическая и социальная география мира. 

18.География. Сдай экзамен на «отлично».  

19.Экология. 

6 Картотека, содержащая индивидуальные задания 

для учащихся (раздаточный материал) 

Инструктивные карты для практических работ (6-9 классы) 

 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Математика»  
№ Наименование оборудования Наличие  

1 Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Интерактивная доска, ноутбук. 

 

2 Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

 

Учебное пособие. Функции и графики. 

Комплект таблиц по геометрии для 9кл. 

Наглядные пособия по математике для 5-6 кл. 

Таблицы по геометрии для 9 кл. 

Портреты великих математиков. 

Наглядные пособия по математике (съемные). 

3. Модели, муляжи, рельефные таблицы, скелеты Модели многогранников. 

 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Иностранный язык» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1.  Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Компьютер, проектор, экран, колонки. 

2.  Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

 

Таблицы по грамматике иностранного языка 

Перечень таблиц (немецкий язык): 

1. Наиболее употребительные союзы и союзные слова. 

2. Сильное склонение  имён существительных. 

3. Слабое склонение имён существительных. 

4. Слабое склонение имён прилагательных. 

5. Смешанное склонение. 

6. Сильное склонение имён прилагательных. 

7. Степени сравнения имён прилагательных. 

8. 8. Наиболее употребительные глаголы неправильного спряжения. 

9. Наиболее употребительные глаголы сильного спряжения. 

10. Склонение личных местоимений. 

11. Образование множественного числа имён существительных. 

12. Определение рода имени существительного по суффиксу. 

13. Артикль. 

14. Предлоги. 

15. Склонение имён существительных женского рода. 

Перечень таблиц (английский язык): 

1. Образование сложных слов. 

2. Отрицательные местоимения. 

3. Степени сравнения имён прилагательных. 
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4. Вопросительные местоимения. 

5. Числительные. 

6. Притяжательные местоимения. 

7. Прямая и косвенная речь. 

8. Образование отрицательных слов. 

9. Страдательный залог. 

10. Конструкция there is/there are  

11. Предлоги. 

12. Времена. 

13. Глагол to be. 

14. Местоимения. 

Тесты по немецкому языку для 5, 6, 7, 8, 9, классов. 

Наборы тематических картинок: 

Набор карточек с рисунками и словами ("Millie—2") 

Набор карточек с рисунками ("Millie—3") 

Набор карточек с рисунками ("Millie—4") 

Портреты английский и немецких писателей. 

Таблица предлогов английского языка 

Стенд «Подготовка к ГИА по иностранному языку» 

Плакат « Английский алфавит в картинках» 

3. Экранно-звуковые пособия 

 

Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к учебни-

ку англ. яз. Милли/ Millie для 2 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: 

Титул, 2009 

Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к учебни-

ку англ. яз. Милли/ Millie для 3 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: 

Титул, 2010 

Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к учебни-

ку англ. яз. Милли/ Millie для 4 кл. общеобраз. учрежд./ С.И. Аза-

рова, Э.Н. Дружинина, Е.В. Ермолаева, Е.В. Зоткина, Л.Г. Карпова, 

Е.М. Коренкова, Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, Н.Н.  

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к учебнику 

«Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 5 кл. общеоб-

раз. учрежд. (четвертый год обучения) – Обнинск: Титул, 2009 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к учебнику 

«Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 6 кл. общеоб-

раз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2009 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к учебнику 

«Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 7кл. общеоб-

раз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к учебнику 

«Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 8 кл. общеоб-

раз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к учебнику 

«Счастливый английский.ру/ Happy English.ru для 9 кл. общеоб-

раз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 

И.Л. Бим Аудиоприложение к учебнику «Deutsch Schritte 1» для 2 

кл. 

И.Л. Бим Аудиоприложение к учебнику «Deutsch Schritte 2» для 3 

кл. 

И.Л. Бим Аудиоприложение к учебнику «Deutsch Schritte 3» для 4 

кл. 

И.Л. Бим Аудиоприложение к учебнику «Deutsch» для 6 кл. 

И.Л. Бим Аудиоприложение к учебнику «Deutsch» для 7 кл. 

CD «Песни для детей на английском языке. Animals. – М.: Айрис-

пресс, 2008 

CD «Песни для детей на английском языке. School. – М.: Айрис-

пресс, 2008 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «История» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1. Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Мультимедийный проектор, компьютер, экран, колонки. 

2. Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

 

карты: Западная Европа в 11-начале 13 века. Крестовые походы. 

Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в 

15-середине 17 вв. 

Образование независимых государств в Латинской Америке в 
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начале 19 в. 

Территориально-политический раздел мира с 1871 г. по 1914 г. 

Россия 1907-1914 гг. 

Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древ-

нейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного При-

черноморья. 

Россия в 19-начале 20 столетия. 

Борьба против иноземных захватчиков в 13 в. 

Раздробленность Руси в 12-первой четверти 13 вв. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Отечественная война 1812 года. 

Египет и Передняя Азия в Древности. 

Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР в 

1919-1920 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Народные восстания в Русском государстве и на Украине в 17 в. 

Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфаль-

ное шествие Советской власти (октябрь 1917-март 1918 гг.) 

Западная Европа после Первой мировой войны 1918-1923 гг. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства 

1946-1958 гг. 

Индустриальное развитие СССР в годы первых пятилеток. 

Российская империя с начала 19 в. по 1861 г. 

Революция 1905-1907 гг. в России. 

Рост Римского государства в 3 веке до н.э.-2 веке н.э. 

Римская империя в 4-5 вв. Падение Западной Римской империи. 

Древняя Греция до середины 5 века до н.э. 

Арабы в 7-11 вв. 

Демонстрационные пособия: 

История России (обобщающие таблицы): 

1.Древняя Русь в 9-12 вв. 

2.Становление Московского государства в13- начале 16 века. 

3.Формирование централизованного государства. 

4.Развитие российской абсолютной монархии в 1725-1855 гг. 

5.Россия в 1855-1917 гг. 

6.Россия в 1917-1945 гг. 

7.СССР в 1945-1985 гг. 

8.СССР в 1985-1991 гг. 

9.Россия в 1991-2005 гг. 

История России 6 класс (комплект таблиц): 

1.Древнерусское государство с центром в Киеве 10 в. 

2.Новгородская боярская республика. 

3.Основные этапы истории древнерусского государства. 

4.Русские земли в период раздробленности (сер.12- сер.13 вв.) 

5.Москва-центр объединения русских земель. 

История России 7 класс (комплект таблиц): 

1.Российское государство в годы Смуты. 

2.Социально-сословное представительство на земских соборах 17 

в. 

3.Государственный аппарат России в 17 в. 

4.Органы власти и управления в Российской империи в 20-е -70-е 

гг.18 в. 

5.Реформы Петра Великого в первой четверти 18 в. 

6.Органы власти и управления Российской губернии и уезда в 

конце 18 в. 

7.Судебные учреждения губернии и уезда в конце 18 в. 

8.Управление городом в конце 18 в. 

9.Сословная структура Российской империи во второй половине 

18 в. 

Движение декабристов (комплект таблиц): 

1.Движение декабристов. 

2.Этапы развития движения декабристов. 

3.Программные документы движения декабристов. 

4.Государственное устройство России в программах декабристов. 

5.Предпосылки и результаты движения декабристов. 
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Становление Российского государства (комплект таблиц): 

1.Этапы становления российского государства. 

2.Киевская Русь . 

3.Феодальная раздробленность. 

4.Образование русского централизованного государства. 

5.Возвышение Москвы. 

6.Процесс образования централизованного государства в 15 в. 

7.Русская идея 15 в. 

8.Создание органов центральной власти. 

История России 8 класс (комплект таблиц): 

1.Структура управления Российской империи в первой четверти 

19 в. 

2.Сословия России в первой половине 19 века. 

3.Крестьянская реформа 1861 года. 

4.Судебная система России после 1864 года. 

5.Земская реформа 1864 года. 

6.Политические партии России в конце 19-20 вв. 

Всемирная история (обобщающие таблицы): 

1.Первобытность. 

2.Зарождение цивилизаций. 

3.Древность и средневековье. 

4.Новое время конец 15 – начало 20 вв. 

5.Мир в 20 веке. 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеокасеты: 

1. Государственный исторический музей «Красная площадь». 

Большой Кремлёвский дворец. 

2. Россия в Первой мировой войне. 

3. Первая мировая война( 2 ч.). 

4. Общественное движение на рубеже веков. Образование поли-

тических партий. 

5. Социальная структура России на рубеже веков. Русско-

японская война. 

6. Первая русская революция (2 ч.). 

7. Русская культура в начале века. Философия. Литература. Театр. 

8. Русская культура в начале века. Живопись. Архитектура. Му-

зыка. 

9. Россия на рубеже веков. Экономика в начале века. 

10. Изменение в политической жизни России. Столыпинские ре-

формы (2 ч.). 

11. Русская культура в начале века. Образование. Наука. Техника. 

12. История государства Российского 10-14 веков. 

13. Уроки истории. 

Диски (история России, всеобщая история): 

1. История государства Российского 10-14 веков. 

2. Государь Алексей Михайлович. 

3. Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий. 

4. Наследие человечества. Парфенон. Афины. 

5. Древняя Греция. 

Электронные учебные пособия: 

1. Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время. 

2. Уроки всемирной истории КиМ. Средние века. 

3. Электронное учебное издание «Обществознание» (практикум). 

4. Обществознание 5-6 кл. 

5. Комплекс уроков по обществознанию (6 кл.) 

6. Комплекс уроков по обществознанию (7 кл.) 

7. История Древнего мира (5кл.) 

8. История средних веков (6 кл.) 

9. Комплекс уроков по истории Древнего мира (5 кл.) 

10. Комплекс уроков по истории средних веков (6 кл.) 

11. Комплекс уроков по истории нового времени. 1500-1800 гг. (7 

кл.) 

Демонстрационные таблицы: 

1.Человек познаёт мир. 

2.Внутренний мир и социализация человека. 

3.Человек, природа, общество. 
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4.Рыночная экономика. 

5.Развитие общества. 

6.Политическая система общества. 

7.Политическая жизнь общества. 

8.Право. 

9.Социальная система общества. 

10.Взаимодействие людей в обществе. 

11.Культура и духовная жизнь. 

Таблицы по кубановедению: 

1.Кубань в древности (7 шт.) 

2.История Кубани в костюме (8 шт.) 

Кубанское казачье войско (комплект плакатов): 

1.Кубанское казачье войско сегодня (3 шт.) 

2.Атаманы. 

3.Православие в жизни казачества. 

4.Регалии и реликвии кубанского казачества. 

5.Основные вехи истории кубанского казачества. 

6.Форма кубанских казаков. 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета ОБЖ 
№ Наименование оборудования Наличие  

1. Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, ко-

лонки 

2. Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

Комплект стендов: 

1.Огневая подготовка. 

2.Строевая подготовка. 

3.Медицинская подготовка. 

4. Гражданская оборона. 

5. Тактическая подготовка. 

6.Вооружённые силы России. 

7.Уставы вооруженных сил. 

Комплект плакатов: 

1.Оружие России «Боевые самолёты и вертолёты» 

2.Средства противовоздушной обороны. 

3.Вооружённые силы – защитники Отечества. 

4.Огневая подготовка. 

5.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

6.Защитные средства ГО. 

7.Военная форма одежды. 

8.Уголок гражданской защиты. 

9.Терроризм – угроза обществу. 

Комплект плакатов по ГО, ЧС, ОБЖ: 

1.Действия при пожаре. 

2.Действия населения при стихийных бедствиях. 

3.Стрелковое оружие. 

Электронные пособия: 

1.Электронное пособие по ОБЖ 8 кл. 

2.Электронное пособие по ОБЖ 9 кл. 

3. Модели, муляжи Модели автоматов АК-74, пневматические винтовки, противогазы 

ГП-5, магазин с учебными патронами 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предметов « Музыка» и «ИЗО» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1.  Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер, 

колонки. 

2.  Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 

карты, портреты ученых, дидактические материа-

лы и т.д.) 

Учебно – наглядное пособие для учащихся 1-4 классов начальной 

школы (М, Просвещение, 2003г.) Е.Н.Коротеева 

Учебно - наглядные пособия:  

- «Портреты зарубежных композиторов» 

-«Музыкальные инструменты»,  

- «Урало – сибирская роспись», 

-«Хохломская роспись»,  

- «Городецкая роспись», 

- «Жостово», 

- «Пучужская роспись». 

- «Профессии в картинках»; 

- «Ягоды в картинках»; 
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- «Животные в жарких странах»; 

- « Птицы в картинках» 

Демонстрационный материал: 

- «Цветы» 

- «Времена года»; 

- «Птицы»; 

- «Домашние животные»; 

- «Животные России». 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Физическая культура» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1. Спортивное оборудование: 

 

баскетбольные щиты (2 шт) 

волейбольные стойки (2 шт) 

сетка волейбольная (2 шт) 

ворота мини-футбольные (2 шт) 

стол теннисный (2 шт.) 

бревно напольное (1шт) 

канат для лазания (1 шт) 

стойка для прыжков в высоту (2 шт) 

планка для прыжков в высоту (2шт) 

2. Спортивный инвентарь: 

 

мячи баскетбольные (10 шт) 

мячи волейбольные(17 шт) 

обручи  (15 шт) 

скакалки  (35 шт) 

гранаты 700 гр.(6 шт) 

мячи для метания (6 шт) 

гимнастический конь (1 шт)  

гимнастический козел (1шт) 

гимнастический мостик (2 шт) 

маты гимнастические (7 шт) 

гимнастическая стенка (4 шт ) 

мячи футбольные (10 шт).  

гимнастические палки (55шт)  

гандбольные мячи (3 шт) 

теннисные мячи (25шт) 

канат для перетягивания (1 шт) 

гантели (3 пары)  

гири (2 шт)  

туристические палатки (7шт)  

спальный мешок (5шт)  

рюкзак(5шт)  

коврик туристический (7шт) 

туристическое снаряжение (5шт)  

скамейки гимнастические (4шт)  

групповая скакалка (1шт) 

секундомер (2шт)  

рулетка (1шт ) 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Технология» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1. Станки фрезерный – 1 шт.  

токарный по металлу – 3 шт.  

токарный по дереву – 2 шт.  

сверлильный – 1 шт. 

2. Инвентарь: 

 

Верстаки столярные – 6 шт. 

Тиски слесарные – 16 шт. 

Наковальня – 8 шт. 

Швейные машинки – 2 шт. 

Ножовка – 8 шт. 

Рубанок – 10 шт. 

Шерхебель – 2 шт. 

Фуганок – 5 шт. 

Угольник – 9 шт. 

Циркуль – 2 шт. 

Стамеска – 3 шт. 

Напильник – 10 шт. 

Киянка – 2 шт. 
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Щётка-смётка – 8 шт. 

Ножовка по металлу – 1 шт. 

Щётка по металлу – 1 шт. 

Ручной лобзик – 7 шт. 

Штангенциркуль – 1 шт. 

Ножницы по металлу – 1 шт. 

Молоток – 2 шт. 

Электродрель – 1 шт. 

Свёрла по металлу – 1 комплект 

Свёрла по дереву – 1 комплект 

Лабораторное и специальное учебное оборудование предмета «Химия» 
№ Наименование оборудования Наличие  

1.  Проекционная аппаратура (экранно-звуковые 

средства обучения) 

Компьютер, проектор. 

2.  Пособия на печатной основе (таблицы, карти-

ны, карты, портреты ученых, дидактические 

материалы и т.д.) 

 

1. КОМПЛЕКТ ТАБЛИЦ:  

- Общая химия 8-9 класс   

- Неорганическая химия   

- Органическая химия   

-  По химическим производствам 

-  По технике безопасности 

-  Справочные таблицы 

-  Инструктивные таблицы                                                                                                                                                                                                      

3. 

 

Натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) 

1.КОЛЛЕКЦИИ: 

-  Алюминий  

-  Волокна 

-  Металлы и сплавы 

- Чугун и сталь 

-  Минералы и горные породы 

- Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

- Топливо 

-  Пластмассы 

-  Стекло и изделия из стекла 

-  Каменный уголь и продукты его переработки 

4. 

 

Приборы (демонстрационные и лабораторные, 

аппаратура) 

Микролаборатории 8 шт. 

- Весы для сыпучих материалов 5 шт  

-Нагревательные приборы: спиртовки  

-Аппарат для получения газов  

5. Лабораторные принадлежности, химическая 

посуда 

 

-Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опы-

тов по химии: 

• Бюретка  

• Воронка делительная                                                                                                                                                          

Комплект колб демонстрационных  

• Комплект мерной посуды 

• Комплект изделий из керамики и фарфора 

• Чаша кристаллизационная  

• Щипцы тигельные 

• Комплект этикеток для демонстрационной химической  

посуды 

- Столик подъемный 1 шт. 

-Штатив для демонстрационных пробирок 1 шт. 

-Набор посуды и принадлежностей для ученического экс-

перимента  8 шт. 

-Набор банок для хранения твердых реактивов  

-Набор флаконов для хранения растворов реактивов 

6. Модели, муляжи, рельефные таблицы 1.Набор кристаллических решеток: 

-алмаза  

7. Картотека, содержащая индивидуальные задания 

для учащихся (раздаточный материал) 
Раздаточный материал к коллекции горных пород и минералов 
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8 Экспозиционные стенды с постоянной (сменяемой) 

информацией 

 

- Электрический ряд напряжений 

- Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

-  Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 

- Бинарные соединения 

- Знаки по технике безопасности при выполнении химических опы-

тов 

- Общие правила работы с щелочами 

- Общие правила работы с кислотами 

- Портреты ученных 

 

Рабочие программы по предметам, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования на 2019-2020 учебный год 
№ Класс Примерная программа Авторская программа Учитель 

Русский язык 

1 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тро-

стенцова. «Просвещение», 2011 год 

Гайдарь С.В. 

2 6 Мигаль И.А. 

3 7а Мигаль И.А. 

4 7б Кренева Е.В. 

5 8 Гайдарь С.В. 

6 9 Кренева Е.В. 

Литература 

7 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Литература 5-9 классы. Автор В.Я. Коро-

вина. «Просвещение», 2011 год 

Гайдарь С.В. 

8 6 Мигаль И.А. 

9 7а Мигаль И.А. 

10 7б Кренева Е.В. 

11 8 Гайдарь С.В. 

12 9 Кренева Е.В. 

Родной язык (русский) 

13 5 Примерная программа по учебному пред-

мету «Родной язык (русский)» для основ-

ного общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 года 

№ 2/18) 

 

Гайдарь С.В. 

Родная литература (русская) 

14 5 Примерная программа по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)» для 

основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 года 

№ 2/18) 

 

Гайдарь С.В. 

Английский язык 

15 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузо-

влева 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа «Просвещение», 

2012) 

Цева Н.А., Крене-

ва Е.В. 

16 6 

17 7а 

18 7б 

19 8 

20 9 

Немецкий язык 

21 9 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

 

Цева Н.А. 

Математика 

22 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

Программа по математике для 5-6 клас-

сов. Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

и др. «Просвещение», 2014 год 
Ванжа С.И. 23 6а 
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учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Алгебра 

24 7а Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Алгебра 7-9 класс. Автор Н.Г. Миндюк. 

«Просвещение», 2016 
Романенко Е.Н. 

25 7б 

26 8 

Ванжа С.И. 
27 9 

Геометрия 

28 7а Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Геометрия 7-9 класс. Авторы: Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов и др. «Просвещение», 

2014 

Романенко Е.Н. 
29 7б 

30 8 

Ванжа С.И. 
31 9 

Информатика и ИКТ 

32 7а  Программа основного общего образова-

ния по информатике 7-9 классы. Авторы: 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 год  
Васильев В.В. 

33 7б 

34 8 Программа основного общего образова-

ния по информатике 7-9 классы. Авторы: 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова и др. БИ-

НОМ. Лаборатория знаний. 2012 год 

35 9 

История 

36 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

 Храпко А.В. 

37 6 

Мурашко Н.А. 
38 7а 

39 7б 

40 8 

41 9 Храпко А.В. 

Обществознание 

42 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

 Храпко А.В. 

43 6 

Мурашко Н.А. 
44 7а 

45 7б 

46 8 

47 9 Храпко А.В. 

География 

48 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

География 5-9 классы. Автор Е.М. Домо-

гацких. «Русское слово», 2012 год 

Гайдарь С.В. 

49 6 

50 7а 

51 7б 

52 8 

53 9 

Физика 

54 7а Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Физика 7-9 классы. Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н.В. Филонович и др. «Дрофа», 2015 

год 
Романенко Е.Н. 

55 7б 

56 8 

57 9 

Биология 

58 5  Биология 5-9 классы. Авторы: Н.И. Со-

нин, В.Б. Захаров. «Дрофа», 2014 год 

Романенко Н.Г. 

59 6 

60 7а 

61 7б 

62 8 

63 9 

Химия 

64 8  Химия 7-9 классы. Авторы: О.С. Габрие-

лян, «Дрофа», 2017 год 
Нагибов А.Н. 

65 9 
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Музыка 

66 5  Музыка 5-8 классы. Авторы: Е.Д. Крит-

ская, Г.П. Сергеева и др. «Просвещение», 

2017 год Бажан О.И. 

67 6 

68 7а 

69 7б 

70 8 

Изобразительное искусство 

71 5  Изобразительное искусство 5-8 классы. 

Автор Т.Я. Шпикалова. «Просвещение» 

2012 год Бажан О.И. 
72 6 

73 7а 

74 7б 

Технология 

75 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

«Индустриальные технологии». Авторы: 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Вентана-

Граф, 2015 год 
Шацило В.В. 

76 6 

77 8 

Технология  

78 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Технология: программа 5-8 классы по 

направлению «Технология ведения дома». 

Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Вен-

тана-Граф, 2012 год 
Терешун В.Д. 

79 6 

80 8 

Технология  

81 7а Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Технология: универсальная программа 5-8 

(9) классы. Авторы: Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. Вентана-Граф, 2016 год 
Шацило В.В. 

82 7б 

Физическая культура 

83 5 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Физическая культура 5-9 классы. Автор 

В.И. Лях. «Просвещение», 2012 год 

Курманов С.В. 

84 6 

85 7а 

86 7б 

87 8 

88 9 

ОБЖ 

89 8 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

 

Шацило В.В. 

90 9 

Кубановедение 

91 5  Кубановедение: программа для 5-9 клас-

сов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края. Автор: А.А. Зайцев, 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2012 

год 

Храпко А.В. 

92 6 

Мурашко Н.А. 
93 7а 

94 7б 

95 8 

96 9 Храпко А.В. 

Групповое занятие по русскому языку 

97 8 Примерная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования, 

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15) 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тро-

стенцова. «Просвещение», 2011 год 
Гайдарь С.В. 

 
Программы предметных и ориентационных курсов: 

№ Название элективных кур- Класс Ф.И.О. учителя Программа (название, автор, изд-во, год издания) 
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сов 

1 
Информационная работа, 

профильная ориентация 
9 

Мурашко Н.А. «Я в мире профессий». Автор Т.М. Иванова. Сборник про-

грамм курсов по выбору для учащихся 9 классов. Красно-

дар, 2004 год 

2 
Проектная и исследова-

тельская деятельность 
9 

Мурашко Н.А. «Проектная и исследовательская деятельность учащихся», 

Мурашко Н.А., утверждена педагогическим советом прото-

кол №1 от 31.08.2018г. 

ПРЕДМЕТНЫЕ КУРСЫ: 

1. Основы финансовой грам-

мотности 

9 Храпко А.В. Финансовая грамотность: учебная программа 8-9 классы. 

Москва, ВАКО, 2018 год. 

2. Общие закономерности 

биологии 

9 Романенко Н.Г. «Общие закономерности биологии», Романенко Н.Г., 

утверждена педагогическим советом протокол №1 от 

31.08.2018г. 

 

Перечень используемых учебников, в МБОУ ООШ№31 на 2014-2015 учебный год 
№ Класс Предмет Авторы Издательство Год издания 

1.  
5 Русский язык 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов 
Просвещение 2014 

2.  
5 Литература 

В.Я.Коровина, В.П. Журав-

лев 
Просвещение 2014 

3.  5 Математика Н.Я. Виленкин Мнемозина 2014 

4.  
5 Биология 

А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин 
Дрофа 2014 

5.  
5 Английский язык 

В.П. Кузовлев 

Н.М. Лапа 
Просвещение 2014 

6.  5 История Древнего мира А.А.Вигасин, Г.И.Годер Просвещение 2014 

7.  5 Обществознание Л.Н. Боголюбов Просвещение 2014 

8.  
5 Кубановедение 

Б.Трехбратов 

Ю.М. Бодяев 

Перспективы обра-

зования 
2014 

9.  5 География Е.М. Домогацких Русское слово 2014 

10.  
5 Изобразительное искусство 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 
Просвещение 2014 

11.  5 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Просвещение 2014 

12.  5 Физическая культура М.Я. Валенский Просвещение 2014 

13.  
5 Технология 

Н.В. Синица 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2014 

14.  
5 Технология 

А.Т. Тищенко 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2014 

15.  
6 Русский язык 

Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранов 
Просвещение 2015 

16.  6 Литература В.Я.Коровина Просвещение 2015 

17.  6 Математика Н.Я. Виленкин Мнемозина 2015 

18.  6 Биология Н.И.Сонин Дрофа 2015 

19.  6 География Е.М. Домогацких Дрофа 2015 

20.  6 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2015 

21.  6 Немецкий язык И.М.Бим Просвещение 2014 

22.  6 Обществознание Л.Н. Боголюбов Просвещение 2015 

23.  6 История средних веков Е.В. Агибалов Просвещение 2015 

24.  6 История России И.Л. Андреев Дрофа 2019 

25.  
6 Кубановедение 

Б. Трехбратов, 

Ю.М. Бодяев 

Перспективы обра-

зования 
2015 

26.  
6 Технология. Ведение дома 

А.Т. Тищенко 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2015 

27.  
6 

Технология. Индустриальные техно-

логии 

А.Т. Тищенко 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2015 

28.  
6 Изобразительное искусство 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 
Просвещение 2015 

29.  6 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Просвещение 2015 

30.  6 Физическая культура М.Я. Валенский Просвещение 2015 

31.  
7 Русский язык 

Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранова 
Просвещение 2016 

32.  7 Литература В.Я.Коровина, Просвещение 2016 

33.  7 Алгебра Ю.К.Макарычев, Мнемозина 2016 
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Г.Н. Миндюк 

34.  7 Геометрия Л.С. Атанасян Просвещение 2016 

35.  7 Биология Н.И.Сонин Дрофа 2016 

36.  7 География Е.М. Домогацких Дрофа 2016 

37.  7 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2016 

38.  7 Немецкий язык И.М.Бим Просвещение 2016 

39.  7 Обществознание Л.Н. Боголюбов Просвещение 2016 

40.  7 История нового времени А.Я.Юдовская Просвещение 2016 

41.  7 История России Н.Н.Данилов, Л.Г.Косулина Просвещение 2016 

42.  
7 Кубановедение Б.Трехбратов, Ю.М.Бодяев 

Перспективы обра-

зования 
2016 

43.  7 Физика А.В.Перышкин Дрофа 2016 

44.  
7 Информатика и ИКТ 

Л.Л. Босова,  

А.Ю. Босов 

БИНОМ Лаборато-

рия знаний 
2019 

45.  
7 Изобразительное искусство 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 
Просвещение 2016 

46.  7 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Просвещение 2016 

47.  7 Физическая культура М.Я. Валенский Просвещение 2016 

48.  
7 Технология. Ведение дома 

А.Т. Тищенко 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2016 

49.  
7 

Технология. Индустриальные техно-

логии 

А.Т. Тищенко 

В.Д. Симоненко 
Вентана-Граф 2016 

50.  
8 Русский язык 

Т.А. Ладыженская, 

М.Т.Баранова 
Просвещение 2017 

51.  8 Литература В.Я.Коровина Просвещение 2017 

52.  
8 Алгебра 

Ю.К.Макарычев, 

Г.Н. Миндюк 
Просвещение 2017 

53.  8 Геометрия Л.С. Атанасян Просвещение 2017 

54.  8 Биология Н.И.Сонин Дрофа 2017 

55.  8 География Е.М. Домогацких Дрофа 2017 

56.  8 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2017 

57.  8 Немецкий язык И.М.Бим Просвещение 2017 

58.  8 Обществознание Л.Н. Боголюбов Просвещение 2017 

59.  8 История нового времени А.А. Вигасин Просвещение 2017 

60.  8 История России А.В. Торкунова Просвещение 2017 

61.  
8 Кубановедение Б.Трехбратов, Ю.М.Бодяев 

Перспективы обра-

зования 
2017 

62.  8 Физика А.В.Перышкин Дрофа 2017 

63.  
8 Информатика и ИКТ И.Г. Семакин 

БИНОМ Лаборато-

рия знаний 
2017 

64.  8 Химия О.С. Габриелян Дрофа 2017 

65.  8 Технология.  В.Д. Симоненко Вентана-Граф 2017 

66.  8 Физическая культура В.Н. Лях Просвещение 2017 

67.  8 ОБЖ М.П. Фролов Астрель 2017 

68.  
9 Русский язык 

Л.А. Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская 
Просвещение 2018 

69.  
9 Литература 

В.П. Журавель, 

В.Я.Коровина 
Просвещение 2018 

70.  
9 Алгебра 

Ю.К.Макарычев, Г.Н. Мин-

дюк 
Просвещение 2018 

71.  9 Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов Просвещение 2018 

72.  9 Биология Н.И.Сонин Дрофа 2018 

73.  9 География В.П.Дронов, В.Я.Ром Дрофа 2017 

74.  9 Обществознание Л.Н. Боголюбов Просвещение 2018 

75.  9 Всеобщая история О.С. Сорока-Цюпа Просвещение 2018 

76.  9 История России А.А.Данилов Просвещение 2018 

77.  9 Химия О.С. Габриелян Дрофа 2018 

78.  
9 Кубановедение В.Н. Ратушняк 

Перспективы обра-

зования 
2018 

79.  9 Физика А.В.Перышкин Дрофа 2018 

80.  9 Английский язык В.П. Кузовлев Просвещение 2018 

81.  9 Немецкий язык И.М. Бим Просвещение 2018 

82.  
9 Информатика и ИКТ И.Г. Семакин 

БИНОМ Лаборато-

рия знаний 
2018 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, дидактическими и информационными ресур-

сами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обу-

чающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 

информационная среда (ИС).  

Информационная среда Школы включает в себя совокупность технологических средств (компь-

ютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и органи-

зационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе воз-

можность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информаци-

онных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучаю-

щихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обу-

чающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного  процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, бух-

галтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа-
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ционно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индиви-

дуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе 

талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в раз-

личных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся постоян-

но в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, дет-

ских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-

аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мо-

бильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеока-

меры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифро-

вых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для прин-

теров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видео-

камер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш-память, CD, DVD-диски).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании 

предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том 

числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисци-

плин, конструкторы с компьютерным управлением. Для всех предметов предусмотрены соответствую-

щие цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники (в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, ин-

струменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в достижении 

целей предметной ИКТ-компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информати-

ки, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участни-

ками образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демон-

страции мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационар-

ный компьютер, и 8 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются основные пользователь-

ские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолоч-

ным креплением, интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, поз-

воляющая сканировать страницы А4, распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих 

устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе опера-

ционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; антивирус-

ная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динами-

ческие (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет 

и оптимизации трафика используются специальные программные средства. Установлена программа ин-

терактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, но и на цифровых (электрон-

ных) носителях.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе обеспе-

чивает возможность: 

• осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
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• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изоб-

ражения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пере-

носа информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, 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 сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, со-

общения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информацион-

ную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информаци-

онной 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; 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализа-

ции художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• 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 связью, 

с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также ком-

пьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего време-

ни с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в библиотеке  к информационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-

ной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с воз-

можностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени-

ем; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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В школе работает электронный журнал АИС «Сетевой город. Образование», позволяющий учите-

лям: 

 • выставлять оценки обучающимся;  

 • отмечать опоздания, прогулы и отсутствующих;  

 • назначать домашние задания;  

 • вести статистику успеваемости по своему предмету отдельного обучающегося и каждого класса в це-

лом;  

 • оставлять сообщения для родителей обучающихся; 

 • просматривать расписание занятий на день, неделю, и т.д.  

 Удобный интерфейс электронного журнала успеваемости позволит преподавателю быстро и в 

максимально удобной форме получить всю необходимую информацию за любой период (начиная с мо-

мента подключения школы к системе), например, оценки по контрольным, тематическим, лаборатор-

ным работам, рефератам и т.д. 

Классный руководитель может осуществлять те же действия, что и преподаватель, а также фор-

мировать статистику успеваемости по своему классу в разрезе как отдельных предметов, так и по всем 

предметам в целом. 

Система общения «классный руководитель – родители» позволяет более эффективно и плодо-

творно проводить родительские собрания. Каждый родитель может написать сообщение классному ру-

ководителю с перечнем своих вопросов, а тот, в свою очередь, отвечает на заданные вопросы, что спо-

собствует более плодотворному общению между школой и родителями, снижает напряженность, кото-

рая порой возникает в этих отношениях, а также способствует более эффективному вовлечению роди-

телей в образовательный процесс. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

 • соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образова-

тельных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур-

сов социума. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

Наличие решения органа государственно 

-общественного управления или иного 

локального акта о введении в образо-

вательной организации ФГОС ООО  

приказ МОН КК от 11.02.2013 г. № 

714 «Об утверждении перечня об-

щеобразовательных учреждений 

края, являющихся пилотными 

площадками по введению феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 

2013 года» 

Директор 

Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС ООО 

Август 2019 г. Директор 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

В течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор 

Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основ-

ного общего образования ООП ООО 

Май-август 2019, обновление в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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МБОУ СОШ № 31, ежегодное внесение 

изменений 

Утверждение ООП МБОУ СОШ № 31, 

внесенных изменений 

Август текущего учебного года Директор 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организа-

ции в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно - квалификационными характе-

ристиками и профессиональным стан-

дартом 

Май-август 2019, обновление в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор 

Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно в августе текущего 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса  

В течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Доработка образовательных программ, 

учебного плана, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, годового календарного учеб-

ного графика 

В течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Ежегодно март-апрель Директор 

Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Ежегодно январь  Директор, замести-

тель директора по 

АХЧ 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по  организации введения 

ФГОС ООО 

В течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор 

Разработка и реализация моделей взаи-

модействия организаций общего обра-

зования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Май-август ежегодно  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебно-

го плана и внеурочной деятельности 

Май-июнь 2019 г. 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Март-июль  ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР 

Создание (корректировка) плана - гра- Апрель 2019 г., далее - в течение Заместитель дирек-
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фика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

всего периода введения ФГОС 

ООО 

тора по УВР 

Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Июнь 2014 г., далее - в течение 

всего периода введения ФГОС 

ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных матери-

алов о реализации ФГОС 

в течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении ФГОС 

и порядке перехода на них 

в течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

в течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Обеспечение публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

2 раза в год Директор 

VI. Материально - тех-

ническое обеспечение 

введения ФГОС основ-

ного общего образова-

ния 

Анализ материально - технического 

обеспечения реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

Февраль-март 2019 г. Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ 

Обеспечение соответствия материально 

- технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Апрель-август 2019 г., далее - в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ 

Обеспечение соответствия санитарно - 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Апрель-август 2019 г., далее - в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ 

Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Апрель-август 2019 г., далее - в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, педагог-

организатор ОБЖ 

Обеспечение соответствия информаци-

онно - образовательной среды требова-

ниям ФГОС основного общего образо-

вания 

Апрель-август 2019 г., далее - в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ, зам. 

директора по УВР 

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно - информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

Апрель-август 2019 г., далее - в 

течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ, 

библиотекарь 

Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

в течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Директор, зам. ди-

ректор по АХЧ 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в течение всего периода введения 

ФГОС ООО 

Учителя-

предметники, биб-

лиотекарь, учителя 

информатики 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляет администрация 

МБОУ ООШ № 31.  



 363 
Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации педа-

гогических и иных работников, работающих в условиях реализации ФГОС.  

- Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, психолого-

педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка еѐ исполнения 

Психолого - педагогиче-

ские условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации работ-

ников, работающих в условиях реализации ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях психолого - педагогической работы в школе.  

- Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово - экономиче-

ские условия 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в ресурсах и отра-

жение этой потребности в МБОУ ООШ № 31. 

 - Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных 

услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально техниче-

ские условия 

- Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям 

ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебной деятельности.  

- Анализ занятости помещений, эффективности их использования; соответствия требова-

ниям к оборудованию и учебным помещения с учетом особенностей образовательной дея-

тельности.  

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе. Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения 

Учебно-методические 

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно-

методического обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные условия - Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернет, к размещаемой информации для участников образовательных отноше-

ний, методических служб, органов управления образованием.  

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информацион-

ного обеспечения в школе. Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 
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