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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования II ступени обучения, 5 -9 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Юшковской основной 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.М.Вишенкова Вяземского района 

Смоленской области (далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы ; составлена на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.1 Цели и задачи основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
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обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

-создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных 

запросов социума; 

-предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современных знаний и 

применения их в практической деятельности; 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активной учебно-

познавательной деятельности посредством реализации системно-деятельностного подхода; 

-формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями, 

уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового образа жизни, экологической 

безопасности; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видов деятельности; 

-воспитание российской гражданской идентичности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; установление требований к 

воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного 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; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 
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Основная образовательная программа учитывает психолого- педагогические особенности 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

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

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

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 

8-9 классы), характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 

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

нормы социального поведения взрослого мира; обостренной, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

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

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

системы оценки результатов - с другой. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

продвижение школьников, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Родной язык» (русский) «Литература», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык» (немецкий), «История России. Всеобщая история», 

«Православная культура Смоленской земли», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

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

членам своей семьи. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

духовное многообразие современного мира. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

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

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
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способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

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

значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 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, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

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

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать 

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

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5 Предметные результаты 

1.2.5.1 Русский язык Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

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

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.); жанровые особенности литературы Смоленщины (9 кл); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

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

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); устанавливать логические связи с событиями в 

литературной жизни Смоленщины и страны; сформировать систему знаний о развитии литературного 

процесса на Смоленщине (9 кл.): 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

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

(в каждом классе – на своем уровне); 

 определять место литературы Смоленского края в общем литературном процессе страны и 

движение её во времени, богатство её содержания, форм, её общественное значение (9 кл.). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения 

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

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

письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

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

последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

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

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

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

не умеет пока делать 

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

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

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

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

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

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

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 
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т. п.; 
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 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3 Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражают: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

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; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

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; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
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определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

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; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов; 

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; произношение 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); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение 

произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 
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употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов а также в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
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Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

1.2.5.4 Родная литература (русская) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

отражают: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков; 
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать произведения жанров фольклора; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

• владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, 

составлять пересказы эпизодов; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание; 

• обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки 

оценивать их; 

• выявлять авторское отношение к героям произведения; 

• аргументировать свою точку зрения. Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 



25 
 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский) Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая 

речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
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несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт ера (Conditional I 

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

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 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:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



29 
 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6 Второй иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5-8 классах: 

Коммуникативные умения. 

 Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: вести диалог-

обмен мнениями; 

брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанном. 

Аудирование  

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое (до 

10%) количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес и т. д.). 

Обучающийся 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение. Фонетическая сторона 

речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

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

словосочетания); 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); 

распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

изученной тематики; 

распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной 

тематики: 

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -in, -heit, -keit, -ung (женский род); -

er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов - lich, -isch, -ig; ‒ наречия при помощи 

суффикса - lich, -isch, -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Dasist/sind…; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (mögen, können, wollen); 

распознавать и употреблять в речи предлоги в рамках изучаемой тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

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

истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

умение сравнивать исторические явления в различных регионах, выделяя сходство и 

различия, особенности явлений имевших место в истории Смоленщины. 

знания об основных этапах и ключевых событиях истории Смоленщины в разные 

исторические периоды; о выдающихся деятелях Смоленского края;знания важнейших достижениях 

культуры Смоленского края; изученных видах исторических источников по истории родного края; 

умение соотносить даты событий истории Смоленщины с историей России; определять 

последовательность и длительность важнейших событий в истории края; 

умение показывать на исторической карте территорию Смоленщины в разные 

исторические периоды, древнейшие города Смоленщины, места значительных исторических событий 

в истории края; 

умение объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории Смоленщины, достижениям культуры населения; умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII 

–XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 
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художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

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

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

1.2.5.8 Обществознание Человек. Деятельность человека   

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; характеризовать 

движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 
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современного общества; характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость здорового образа 

жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль 

образования в современном обществе; различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать 

общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять 

несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; давать 

характеристику формам государственно-территориального устройства; различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; объяснять порядок 

формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; называть и 

иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать 

гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать 

особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
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Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных  источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9 География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
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географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, абсолютной и относительной высоты, направления водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

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

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий, 

Смоленской области; 

 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов, Смоленской области; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны, 

Смоленской области; 

 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России, Смоленской области; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

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

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов, Смоленской 

области; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны и Смоленской области, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

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

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

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России, на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны, Смоленской области; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей 

местности; 

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать 

географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий, 

Смоленской области в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

давать характеристику климата своей области; 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
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оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.10 Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

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

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 



41 
 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД 

и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

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

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 

строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

требованию); 

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

этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

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

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; оперировать на 

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

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; использовать 

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

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение 

квадратного корня из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные 

числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное 

число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
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(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее 

график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять 

основные статистические характеристики числовых наборов; оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

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

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов 

в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах( для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; определять 

принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; оперировать 

понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; использовать 

множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 

процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
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f  x g  

x

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; сравнивать рациональные 

и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; находить НОД и 

НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выделять квадрат 

суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 

решать уравнения вида x
n 

 a ; 

f  x
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 a ,  ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; использовать 

метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать несложные 

уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

 

пропорциональности, функции вида: 

 

y  a  

k 
, y  

x  b 

 

, y  

 

, y  x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций 

y  af kx  b   c ; 

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

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

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

x 

3 x 
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требованию); 

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

этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

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

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; решать 

задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
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явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; свободно 

оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

для успешного продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не; условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

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

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

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнять округление рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; выполнять 

доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; оперировать понятиями 

«одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,  «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

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

трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; доказывать свойства квадратных 

корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 

4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; решать алгебраические уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
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составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией, 

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y  x ; 

 

использовать преобразования графика функции 

y  f  x  

для построения 

графиков функций 

y  af kx  b   c ; 

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; свободно 

оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 

возрастающая  (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии; 

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
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предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

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

этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
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самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; пользоваться свойствами 

движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 



55 
 

известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями 

о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.11. Информатика  

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; различать виды 

информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных 

носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; классифицировать средства ИКТ 

в соответствии с кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; узнает 

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

компьютеров; 

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; узнать о 

физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
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значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; использовать 

терминологию, связанную с графами (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

и робототехнических системах; 

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

объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); узнать о наличии 

кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); определять наиболее 

оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; использовать термины 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; познакомиться с 

понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 
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модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. Использование 

программных систем и сервисов Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической структуре файловой 

системы; осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить 

поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); приемами 

безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения норм информационной этики и 

права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с 

примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.12 Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
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собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Примечание. Любая учебная 

программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических 

величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

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

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

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

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

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

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

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

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

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

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

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

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

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

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
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топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

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

и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

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

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

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

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

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

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

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

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

закона и его математическое выражение; различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; понимать экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

звездного неба; различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.13 Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

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

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 
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биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

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

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

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

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

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

последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защищать ее; 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); осознанно использовать знания основных правил поведения 

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

живой природе; создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
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презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, 

приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; различатьпо внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

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

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и 

использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргументировать, приводить 
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доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические 

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

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

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

аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

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

человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

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

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; раскрывать 

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

различать химические и физические явления; называть химические элементы; определять 

состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в соединениях; определять 

тип химических реакций; 
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называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять 

уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; вычислять массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; вычислять количество, объем или массу 

вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

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

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл 

закона Авогадро; 

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

физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных классов; проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности изменения 

строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

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

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

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

определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять 

сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; определять 

окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; классифицировать 

химические реакции по различным признакам; характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; называть 

органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 
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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 состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1.2.5.15. Изобразительное искусство Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; создавать 

самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

изобразительных или геометрических элементов; владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
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различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

временных и пространственных видов искусства; классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений 

видения мира; объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; навыку 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; рассуждать о 

разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; навыкам 

изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

различать основные средства  художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); определять композицию как целостный и 

образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

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

пользоваться  красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш,  

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

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

настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками 

работы с доступными скульптурными материалами; видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы в работе 

над портретом; использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; называть 

имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и 

работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
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изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам 

выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

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

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

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

становлении национального самосознания и образа национальной истории; называть имена 

нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; называть имена великих европейских 

и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; рассуждать об 

особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между 

реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

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

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать сочетание 

различных объемов в здании; 

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

общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных 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 
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взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

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

представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX 

веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории 

костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; отражать в эскизном проекте 

дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; различать и 

характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

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

Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; создавать с 

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

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; рассуждать 

о значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать 

художественную композицию макета книги, журнала; называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; узнавать, называть 

основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; применять творческий опыт 

разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль костюма, 

маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена российских художников(А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
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понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать 

понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять 

полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; добиваться в 

практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 

интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать основной принцип 

построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; понимать значение 

устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; определять основные 

признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы; определять основные признаки исторических эпох, 
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стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; узнавать характерные 

черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерноинструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

определять тембры музыкальных инструментов; 

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

современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять 

характерные особенности музыкального языка; эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять 

характерные признаки современной популярной музыки; 

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

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить 

жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать интонации 

музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

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

академические; 

владеть навыками вокального музицирования; 

применять навыки вокальной работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; проявлять 

творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; понимать специфику 

музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; применять современные 
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информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять свою партию 

в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, математики и др.). 

1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
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объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

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

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

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; модификацию материального 

продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; изготовление 

информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; проводить и 

анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); обобщение прецедентов получения 

продуктов  одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных  

продуктов, запросов групп их потребителей,  условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; разработку 

(комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии  получения 

материального и информационного  продукта с заданными свойствами; проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию  проектов, предполагающих:  планирование  (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку  документации); планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана 

продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития; характеризовать ситуацию на 

региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; разъяснять социальное значение групп 

профессий, востребованных на региональном рынке труда; характеризовать группы 

предприятий региона проживания; 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины 

принятия тех или иных решений; анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; анализировать свои возможности 

и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления 

с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения,  производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Результаты по годам обучения. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

осознает роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; объясняет, 

приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные 

эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; осуществляет 

сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; осуществляет выбор 

товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

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

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; получил и проанализировал опыт  

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

оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные 

технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; описывает жизненный цикл технологии, приводя 

примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); получил и проанализировал опыт 

планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; называет и 

характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в 

сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации 

в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
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неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; выполняет 

базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); конструирует 

простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; следует технологии, в 

том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; получил и 

проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии транспорта; называет характеристики современного рынка труда, 

описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития; разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий; 

имеет целостное представление о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; создаёт модель, адекватную 

практической задаче; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; проводит оценку и испытание 

полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

правилами выполнения графической документации; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

получил и проанализировал опыткомпьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; получил опыт анализа 

объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применениемэлементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
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требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

1.2.5.18. Физическая культура Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

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

учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; тестировать показатели 

физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять основные технические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
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подготовленности; проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта: русская лапта 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; использовать 

знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой 

химии; безопасно использовать средства коммуникации; классифицировать и характеризовать 

опасные ситуации криминогенного характера; предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

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

способы самозащиты при карманной краже; безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; классифицировать и 

характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно 

оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в автономных 

условиях; добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
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техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать 

минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать   мероприятия  по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицироватьи характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; классифицировать и 

характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно 

использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное 

тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую 

помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую 

помощь при отравлениях; оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать 

первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; готовиться к туристическим поездкам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

вести в туристических поездках; анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидеть 

пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 
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жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать первую 

помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях; 

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать первую 

помощь при коме; 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током; использовать для 

решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20. Православная культура Смоленской земли  

Предметные результаты изучения основ православной культуры: 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 

знание причины расхождения этих календарей; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, становлении её 

духовности и культуры; 

приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Учащийся должен: 

знать: понятия «священный», «святой», «заветный», имена и подвиги выдающихся 

личностей; известные памятники православной культуры Смоленщины: иконы (Смоленская икона 

Божией Матери), храмы, монастырями; священные страницы родной истории. 

уметь: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и культуре; о 

выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и благочестия; рассказать об 

основных духовно-нравственных принципах, которые отразились в русских летописях, 

исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских 

народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы. понимать: 

смысловое значение основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие, смысл православных 

праздников; 

узнавать: иконы, святых. 

проявлять почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение: к православным 

традициям семьи, к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них); проявлять 

дружелюбное отношение к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

благожелательное отношение к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам 

Продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, отобранных из 

состава всех содержательных линий, которые могут быть преподаны учащимся начальной школы на 

уровне, обусловленном их возрастными возможностями. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.1.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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. 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных 

процедур. 

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. 

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра боты с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены блоки: общецелевой, 

 

«Выпускник научится» и «Выпус

кник 

получит возможность научиться». 

Достижение 

планируемых 

результ

атов, 

отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путём оценки трёх групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

1.1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных_результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

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

сформированность основ гражданской идентичности личности; сформированность 

индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 

планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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 Учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участия 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 осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной Учреждением. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к 
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самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга установлены решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; 

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

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

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

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования в соответствии с особенностями Учреждения. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положениях о контроле и 

оценке результатов обучения школьников, о порядке проведения текущего контроля, о 

промежуточной аттестации и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 
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представителей). 

1.1.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (ВШК «Адаптация пятиклассников») представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами  работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации 

освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение : 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, 

б) метапредметных и частично -личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым Учреждением самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются Учреждением. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
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Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

испособности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце учебного 

года, в формах, определенных учебным планом по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового ( 50%), является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом школы. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам Итоговая оценка (итоговая аттестация) по 

предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 



87 
 

уровне основного образования, портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Общие положения 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Программа 

развития универсальных учебных действий включает формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Планируемые результаты системы универсальных учебных действий (целевой раздел 

Основной образовательной программы основного общего образования) опираются на ведущие 

целевые установки развития личности обучающихся, их 

способностей. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает 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. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу 

для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество. Решение задачи формирования УУД в 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-- методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

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

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Принципы формирования УУД: 

формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
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внеурочная деятельность); 

формирование УУД требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии 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. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются типовые задачи Задачи на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; задания, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: Задачи, формирующие 

коммуникативные УУД: 
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на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Примеры типовых задач применения универсальных учебных действий. Приложение 1 Обучающиеся 

в ходе обучения осваивают учебно-познавательные и учебно- 

-практические задачи, установленные системой планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
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формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

самостоятельной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач) 

например, что надо изменить, выполнять по- другому, дополнительно узнать и т.п.) 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация своей позиции или оценки; 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
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позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и 

одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Для 

организации групповой работы класс делится на группы. Задание даётся группе, 

а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности. Можно выделить три принципа организации 

совместной деятельности: принцип индивидуальных вкладов; 

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

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 пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: все роли заранее 

распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся. Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 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. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 
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диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: вырабатывать положительное отношение друг к другу и 

умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через 

восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; развивать 

положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; познакомить с 

понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности 

подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных 

доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 
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доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; демонстрация — последовательность 

умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии 

— осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых 

для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; анализ наличия 

способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет демократический вид сотрудничества с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по 

направлениям: 

исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; 
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творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Виды проектов (по преобладающему виду деятельности): 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся - 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы 

презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: наличие социально 

или личностно значимой проблемы; наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

Выполнение индивидуального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных 

данных, выводы Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черт 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 
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Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности: 

 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание Умение видеть проблему 

 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности проблемы 

приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой набор 

операций; Умение давать определение 

понятиям 

- это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения 

термина. 
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2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

 

 качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации; альбомы, 

буклеты; 

реконструкции событий; эссе, рассказы, рисунки; 

выставки, игры, тематические вечера, 

концерты; сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде моделей, образцов. 

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования^ виды и форм 

организации учебной деятельности по развитию информационно- 

коммуникационных технологий 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
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окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам; интегративные межпредметные 

проекты; внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В 

то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 
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универсальных учебных действий 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

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 коммуникацию 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 входа. 

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; 

соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе 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» 

Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

создание мультипликации как последовательности фотоизображений; обработка фотографий; 

видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; базовое экранное 

редактирование текста; 

структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

Создание графических объектов создание геометрических объектов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; создание 

мультипликации в соответствии с задачами; 

создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметныхобластях: технология, 

обществознание, география, история,. математика. 

Создание музыкальных и звуковых объектов; использование музыкальных и звуковых 

редакторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

Создание сообщений (гипермедиа) 
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создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

цитирование и использование внешних ссылок; 

проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); формулирование вопросов к 

сообщению; 

разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и 

спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (систем глобального 

позиционирования); избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; участие в 

обсуждении (видео-аудио, текст); 

посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

личный дневник (блог); 

вещание, рассылка на целевую аудиторию; форум; 

игровое взаимодействие; театральное взаимодействие; 

взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением(вики); 

видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса; 

образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях. 

Поиск информации 

приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

приемы поиска информации на персональном компьютере; Например, особенности поиска 

информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках 

Организация хранения информации 

описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 

необходимых книг; 

система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в 

Интернет; 

поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных определители: 

использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 
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технология, все предметы. 

Анализ информации, математическая обработка данных 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение 

средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; Указанные 

компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, 

математика. 

Моделирование и проектирование. Управление моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; 

конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием средств 

программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда ученики учат других - 

и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. Учащиеся могут реализовывать различные 

сервисные функции, в том числе - обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде 

всего - учителей). Это входит в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио 

учащихся. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» Обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; соблюдать 

требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. В рамках 

направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровыхфотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровыхзвукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
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частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); вставлять 

в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в коллективном создании 

текстового документа; создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: создавать и 

редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; вводить 

результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использовать возможности 

электронной почты, 

интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдать правила 

безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды и формы взаимодействия с учебными и социальными организациями Формы 
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привлечения консультантов строятся на основе отношений взаимовыгодного сотрудничества с : 

Вяземской ЦРБ, Юшковским ФАП - диспансеризация обучающихся, 

вакцинация, профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей, 

санитарно-гигиенический контроль за проведением учебно-воспитательного процесса - выпуск 

буклетов, листовок, стенгазет и т.п., о профилактике и предупреждении заболеваний, беседы на 

родительский собраниях о сохранении здоровья детей, о предупреждении травматизма и т.п. 

МУК Вяземским районным культурно-досуговым центром Юшковский Дом культуры - 

сотрудничество в организации досуговой деятельности, в области патриотического воспитания, 

сотрудничество в области развития творческих способностей обучающихся. 

Муниципальным учреждением «Вяземская централизованная библиотечная система 

Юшковская сельская библиотека» - сотрудничество в организации досуговой деятельности, в области 

патриотического воспитания, сотрудничество в области развития творческих способностей 

обучающихся. Приобщение к культурному наследию. 

Консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного и регулярного семинара; консультаций; круглых столов. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор 

методов, определение форм обучения учитывают цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. 

Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и 

личностную компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено 

в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Кадровые условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Условия реализации программы УУД обеспечивают обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

В МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области выполняются 

требования к условиям реализации программы УУД: укомплектованность школы педагогическими, 

руководящими и иными работниками - 100%; 

уровень квалификации педагогических работников - 33 % педагогов имеют 1 

квалификационную категорию, 33 % - высшую; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников - курсы повышения 

квалификации (1раз в 3 года) пройдены всеми учителями и руководителем школы; организована 

методическая работа в школе; каждый учитель имеет план самообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
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основной школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и участвовали во 

внутришкольном семинаре, педагогическом совете, посвященным особенностям применения 

выбранной программы по УУД; педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

учителя владеют навыками формирующего оценивания; 

учителя умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности; 

учителя имеют методические пособия; 

в школе создана «Методическая копилка», в которой сформирован раздел « Развитие 

универсальных учебных действий». 

Информационно - методическое обеспечение 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании или в поурочных планах, технологических картах. Способы учета уровня их 

сформированности - в требованиях к результатам освоения учебных программ по каждому предмету и 

в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Включение в учебную деятельность 

Учитель, опираясь на потребность и готовность школьников к овладению знаниями, умеет 

ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, умело организует процесс 

выполнения учащимися учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка). Таким образом, делает процесс учения привлекательным для своих 

учеников: 

• не преподносит ученикам новое знание в готовом виде, а организует процесс 

обучения так, чтобы они добывали это знание в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности, понимая и принимая систему ее норм; соблюдает преемственность между начальной 

ступенью обучения и основной, учитывая возрастные психологические особенности развития детей; 

выбирает средства обучения, формирующие у учащихся обобщенное системное 

представление о мире (природе, обществе, самом себе); 

создает доброжелательную атмосферу при организации учебного взаимодействия; 

формирует у обучающихся способность к аналитическому выбору и адекватному принятию 

решения в ситуации выбора; 

создает условия для приобретения обучающимися опыта творческой деятельности; 

предлагает ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне и обеспечивает при этом его усвоение на уровне требований стандарта. 

Способы реализации: 

Технология проблемного диалога, которая базируется на системно-деятельностном подходе и 

обеспечивает создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, компетенций, видов и способов деятельности. При этом постановку учебной проблемы и 

поиск решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем диалога. 

Применение ИКТ позволяет сделать процесс обучения для детей более увлекательным и 
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интересным. Применяя свои знания, полученные на уроках информатики и ИКТ, они учатся 

использовать компьютер в обучающих целях, учатся общению, пытаются представить результат 

деятельности в виде цифрового продукта. Средства ИКТ позволяют учителю применять на уроках 

интерактивные методы обучения. 

Выбор учебно-методического комплекса. 

Создание условий для личностного самоопределения и самореализации ребенка. Способом 

выполнения данного условия является организация сетевого взаимодействия. В результате такой 

организации внеурочной деятельности каждый обучающийся может сделать выбор в пользу 

приоритетного для себя направления деятельности. 

Спортивное направление 

Чтобы ребенок мог радоваться жизни, он должен быть здоров. Значит, нужно его научить 

беречь свое здоровье, т.е. создавать условия для формирования у ребенка здорового образа жизни и 

его физического развития. Сотрудничество с учителями физкультуры, педагогами и 

старшеклассниками в школе: проведение спортивных соревнований и игр; 

классные часы. 

Организация и проведение Дней Здоровья Интеллектуальное направление 

Результатом организации работы с учащимися в данном направлении является развитие 

познавательной активности учеников. 

Проведение внеклассных мероприятий по предметам в рамках общешкольных дел. 

Участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах: Всероссийские игры-конкурсы; 

Международные дистанционные олимпиады, Всероссийская олимпиада школьников; 

Олимпиады, конкурсы на уровне района и региона. Творческое направление 

Организация взаимодействия в творческом направлении способствует формированию 

социальной компетентности школьников, развивая ее коммуникативную, эмоциональную, 

поведенческую и мотивационную сферы, способствует становлению нравственных качеств личности: 

Советы дела - организация и проведение коллективных творческих дел Детское творчество в 

рамках детской организации « Мечтатели» •Внеурочная деятельность по проектам воспитательной 

системы •Социальное партнерство (СДК, сельская библиотека) 

Техническое обеспечение 

Для школьников созданы условия развития универсальных учебных действий: Компьютерное 

обеспечение: 2 компьютера с выходом в Интернет, медиатека Компьютерный класс 

Оргтехника, проекционная техника Спортивный зал, спортивная площадка Актовый зал 

Игровая комната 

Методическая работа Педагогический совет 

Задача: совместное планирование, координация педагогической, воспитательной и 

методической деятельности учителей 

Об основных подходах к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; об 

эффективном формировании ИКТ-компетенции учащихся - октябрь 

Методический совет 

Задача. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов. Разработка основных 

подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий О школьном 

мониторинге - октябрь 

О результативности деятельности педагогических работников -февраль Совещание при 

директоре 

Задача. Обеспечение целенаправленной работы всех учителей. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках отдельных предметов - в конце 

каждого триместра и в конце года 

Методический семинар 

Задача. Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. Об итогах адаптационного периода пятиклассников, об эффективности 

формирования ИКТ-компетенции учащихся. МО классных руководителей 

О требованиях к оцениванию уровня УУД. О готовности к выбору учащимися 9 класса 

индивидуального образовательного маршрута 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
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Для осуществления педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уровне основного общего образования определены методика и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

основной школы в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; Выявление и 

анализ факторов, способствующих формированию УУД; Формирование банка методических 

материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов; Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов; Психолого- педагогические 

условия обучения; Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации мониторинга - банк диагностических методик, кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств 

универсальных действий заранее заданным требованиям; сформированность учебной деятельности у 

учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; 

сбор информации; собеседование; педагогическое наблюдение; педагогический анализ; 

педагогическая характеристика. Средства мониторинга: 

анкеты для родителей и педагогов; карты наблюдений; 

входящие, промежуточные и итоговые комплексные работы; административные контрольные 

работы и тесты; образовательные события; 

лист самооценки в составе портфолио ученика. Обоснование выбора диагностического 

инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; учет системного характера 

видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, 

и как знаково-символическое действие и пр.); 

- учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

В Учреждении используются: 

методики с четким указанием своей диагностической направленности; понятия, с помощью 

которых в методике формулируются ее диагностические возможности, четко определены, что 

образует необходимое условие интерпретации полученных результатов (теоретическая 
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обоснованность); методики, содержащие только такие задания, которые по своей процедуре, а 

также уровню сложности отвечают  реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей; система критериев и задач при оценке УУД направлена на определение уровня развития 

базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям 

и задачам ( адекватность оценки УУД целям и задачам) ; 

методики, по которым учителя овладели навыками формирующего оценивания и умеют 

применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности (компетентность лиц, осуществляющих сбор 

диагностических данных, обработку и интерпретацию результатов) 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. 

Ожидаемые результаты педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. Успешная адаптация и 

социализация выпускников школы. 

Педагогическое сопровождение проводится в несколько стадий 

 

С

тадия 

Направления работы 
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 Сентябрь Сентябрь – 

октябрь 

Октябрь  

1

. 

5

 класс 

П

ереход 

учащего 

ся на 

новый 

уровень 

образов 

ания 

1.Диагностич

еский минимум по 

адаптации 2 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами по 

выявлению 

возможных 

сложностей в 

формировании УУД 

и реализации ФГОС. 

Данное направление 

позволяет направить 

работу педагогов на 

построение учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

школьников 

Коррекцион

но- развивающая 

работа по адаптации 

Проведение 

консультационной и 

просветительской 

работы с 

родителями 

пятиклассников, 

направленной на 

ознакомление 

взрослых с 

основными 

задачами и 

трудностями 

адаптационного 

периода 

Педагогиче

ский совет 

« Об итогах 

адаптационного 

периода 

пятиклассников» 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

адаптации 

учащихся при 

переходе в среднее 

звено и уровня 

сформированности 

УУД 

 

 Ноябрь-

декабрь 

Ноябрь- 

апрель 

Апрель Май 

2 

5

 класс 

Организация 

работы в 

соответствии с 

рекомендациями 

педагогического 

совета,, проведенного 

в конце 

адаптационного 

периода 

Корр. -

развивающая работа 

по формированию 

УУД 

Диагностик

а УУД 

Методич

еский семинар: 

аналитическая 

работа, 

направленная на 

осмысление 

итогов 

деятельн

ости по 

педагогическому 

сопрово

ждению 

формирования 

 

 Сентябрь-

октябрь 

Октябрь - 

апрель 

Апрель май 
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3

. 

6

-8 

к

лассы 

Организация 

работы в 

соответствии с 

рекомендациями 

методического 

семинара, 

проведенного в 

конце предыдущего 

учебного года 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами по 

выявлению 

возможных 

сложностей в 

формировании УУД 

и реализации ФГОС. 

Данное направление 

позволяет направить 

работу педагогов на 

построение учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

Корр. -

развивающая работа 

по формированию 

УУД Проведение 

консультационной и 

просветительской 

работы с 

обучающимися, в 

направлении 

формирования 

социальной и 

коммуникативной 

компетентности, 

адаптации в 

изменяющейся 

образовательной 

среде. 

Проведение 

консультационной и 

просветительской 

работы с 

родителями 

обучающихся, 

направленной на 

Диагностик

а УУД 

Методич

еский семинар: 

аналитическая 

работа, 

направленная на 

осмысление 

итогов 

деятельности по 

педагогическому 

сопровождению 

формирования 

УУД, 

планиров

ание работы на 

следующий год 

 Сентябрь - апрель Апрель  

4

. 

9 

к

ласс 

Проведение классных часов, 

направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута Проведение 

консультационной и просветительской 

работы с 

родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых 

с основными особенностями возрастного 

периода развития. Проведение групповых 

и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС 

Диагностик

а УУД 

МО 

классных рук.: о 

готовности к 

выбору 

учащими

ся 9 класса 

индив. 

образоват ельного 

маршрута 

 

 

В период адаптации пятиклассников (сентябрь - ноябрь) проводится диагностика и 

наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся, результаты 

отражаются в аналитическом отчете по результатам адаптации учащихся при переходе в среднее 

звено и уровня сформированности УУД. Приложение 1 

В рамках 2-4 стадий в конце учебного года определяется уровень освоения каждым учеником 

УУД. 

Учитываются: 

результаты комплексных работ (Справка. Промежуточная аттестация) 

- данные диагностики (Диагностический инструментарий, таблицы обработки данных, 

рекомендации учителям, лист самооценки ученика, « Банк методических материалов») - Приложение 

1 

- результаты наблюдений учителей (Схема наблюдения. Приложение 1) 

- оценка проектной и исследовательской работы (Положение о проектной и 
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исследовательской деятельности школьников) 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД: 

уровневая (определяются уровни владения УУД- низкий, средний ( базовый), высокий); 

позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки 

 

 

Содержание мониторинговых исследований 

 

Монито

ринговые 

исследования 

Диагностический инструментарий Отв. за 

проведение 

 личностны

е 

регулятивные познавательные коммуникативны

е 

 

 

5 класс Переход учащегося на новый уровень образования 

Наблюд

ение 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 5 

класса Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Учителя- 

предметники 

Диагнос

тика 

Методика 

для изучения 

социализированно

й и личности 

учащегося 

(разработана 

профессором М.И. 

Рожковым) 

Методика изучения 

мотивации 

обучения 

школьников при 

переходе из 

начальных классов 

в средние Анкета 

Проба на 

внимание (П. 

Тест на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

(познавательные 

УУД) из методического 

комплекса 

«Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М Шнайдер) 

Классный 

руководитель 

Я. Гальперин и 

С. Л. 

Кабыльницкая

) 

5 класс ( в конце учебного года) 

Наблюд

ение 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» - опросник для учителя Учителя- 

предметники 
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Диагнос

тика 

Методика 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 Анкетирование Диагностика 

уровня сотрудничества 

 

6 класс 

Диагнос

тика 

Тест 

«шкала 

социальной 

желательности» 

Методика 

«Цель - Средство 

- Результат» 

(А.А. Карманов) 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся. (Р.В. Овчарова) 

Классный 

руководитель 

7 класс 

 

 

Диагнос

тика 

Методика 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Методика 

«Оцениваем свою 

работу» (по Асмолову) 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

(Р.В. Овчарова) 

Классный 

руководитель 

Наблюд

ение 

Схема наблюдения за эффективностью учебной деятельности учащихся Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Учителя- 

предметники 

8 класс 

Диагнос

тика 

Диагности

ка уровня 

сотрудничества 

Методика 

«Рисование по точкам» 

Методика 

«Направленность на 

приобретение знаний» 

(методика 

предложена Е.П. Ильиным и 

Н.А. Курдюковой 

Оценка уровня 

сформированное™ 

взаимодействия 

обучающихся при работе 

в группе (по материалам 

Е.С. Полат) 

Классный 

руководитель 

9 класс 

Диагнос

тика 

Специализ

ированная анкета 

определения типа 

личностной 

идентичности 

подростка (С.С. 

Носов) 

Методика 

для изучения 

социализированно

сти личности 

учащегося 

(разработана 

профессором М.И. 

Рожковым) 

Анализ текста. 

Анализ собственной 

работы 

Методика «Работа с 

метафорами» 

(А. Е. Падалко, 

1985) 

Задание 

«Дискуссия» (по 

Асмолову) 

Классный 

руководитель Учитель 

литературы 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1 Русский язык 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения Повторение изученного в начальных классах 

Части слова. Орфограмма. Понятие орфограммы. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь.Правописание Ъ и Ь. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание 

не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Р.р. Стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной научной речи (выступление, доклад, реферат, статья). 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Текст как продукт речевой деятельности. Изложение. Тема текста. Сочинение по картине. 

Основная мысль текста. Сочинение-рассказ. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но 

и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
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Синтаксический разбор (анализ) 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 союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в начале реплик диалога. 

Р.р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста. Изложение содержания прочитанного текста (сжатое 

изложение). Устный отзыв о сочинении. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Гласные ударные и безударные. Система согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Изменение звуков в речевом потоке. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Сильные и слабые позиции 

звуков. 

Фонетический разбор (анализ) слова. Фонетическая транскрипция. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. Рукописные и печатные 

буквы; прописные и строчные. Слог. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Повествование. Описание (предмета), отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение). Сочинение-описание. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Лексическая сочетаемость. Омонимы. Омонимия слов разных частей речи. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Толковые словари. 

Р.р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Подробное изложение. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение и др.). 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание. Роль 

окончаний в словах. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Варианты морфем. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
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Р.р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Сочинение-

рассуждение. Сочинение-письмо. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи Самостоятельные и служебные части речи 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных). 

Р.р. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сочинение-рассуждение. Сжатое 

изложение. Отзыв на устное сочинение. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен прилагательных). 

Р.р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола и др.). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание 

-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -

мер- / 

-мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 

Р.р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Сжатое изложение. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык и речь. Речевое общение. Ситуация 

общения. Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Диалогическая и монологическая речь. Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 
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речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Р.Р. Составление диалога. Текст 

Рр Текст, его особенности. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Основные особенности 

функциональных стилей (официально-делового). Основные жанры официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и 

заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. Стилистическая помета в словаре.Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением; нормы лексической сочетаемости и др.). Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Р.Р. Собирание материалов к сочинению. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Источники фразеологизмов. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Этимология слов. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Информационная переработка текста: 

сложный план. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного. Разносклоняемые имена существительные. Буква 

е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
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несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Не с существительными. Буквы чи щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Р.Р. Написание письма. Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Устное публичное выступление о 

происхождении имён. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных). 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Составление плана описания природы. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен прилагательных). Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Описание игрушки. Устное публичное выступление на 

основе работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени числительного. 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. 

Р.Р. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен числительных). Составление текста объявления, расписки. Устное выступление на тему 

«Берегите природу». Местоимение 

Местоимение как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства местоимения. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

местоимений). Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Сочинение-рассуждение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства глагола. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глаголов). 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. Рассказ на основе услышанного. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 
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7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Повторение 

изученного в 5—6 классах 

Основные разделы науки о языке.Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Соблюдение основных орфографических норм. Орфографический анализ 

слова. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и сло- 

вообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Текст. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ 

текста. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль. Основные особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). Диалог. Виды диалогов. Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Сочинение – письмо другу. 

Морфология и орфография. Культура речи Причастие 

Причастие как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место причастия в системе частей 

речи. Склонение 

причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего 

времени. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм причастий). Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор (анализ) причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Р.Р. Описание внешности человека. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Изложение содержания прочитанного текста. Подробное изложение с изменением лица. 

Изложение содержания прочитанного текста. Выборочное изложение. 

Конструирование текста. Аргументация собственного мнения. Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства деепричастия. Различные точки зрения на место деепричастия в системе 

частей речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм деепричастий). Морфологический разбор 

деепричастия. Омонимия деепричастий. 

Р.Р. Составление рассказа по картине. Информационная переработка текста (сложный план). 

Наречие 

Наречие как часть речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования наречий). Морфологический разбор (анализ) наречий. Омонимия слов разных 

частей речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и 

две н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце на- 
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речий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Р.Р.Описание действий. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Творческое задание по картине. Сочинение - рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по 

опорным словам. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Учебно-научная речь. Отзыв. Отзыв о прочитанной 

книге. Учебный доклад. Текст учебного доклада. Оценивание правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. Р.Р. 

Сложный план. Заметка в стенгазету. Сжатое изложение. 

Служебные части речи 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Р.Р. Сочинение по картине. Изложение содержания прочитанного текста. Подробное 

изложение. Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

Р.Р. Сочинение – рассуждение. Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. Р. 

Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

Междометие (4 ч) 

Междометие как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Выдающиеся отечественные лингвисты. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Рр Текст. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста. Тексты смешанного типа. 

Стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи; научного стиля и устной научной 

речи; публицистического стиля и устной публичной речи; официально-делового стиля. 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Повторение изученного в V–VII классах Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Единицы синтаксиса русского языка. Текст как единица 

синтаксиса. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание 
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Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Повторение пройденного о 

словосочетании в V классе. Виды связи в словосочетании. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение 

Повторение пройденного о предложении. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Умение выделять с помощью логического ударения 

и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. Рр. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Повторение пройденного о 

подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Типы сказуемого. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Рр. 

Сочинение о памятнике архитектуры. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Рр. Сжатое изложение. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Простые односоставные предложения 

Типы односоставных предложений. Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Рр. Рассуждение. Сообщение о выдающихся русских лингвистах. Овладение различными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения). 

Рр. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Обособленные члены предложения 
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Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Рр. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Публичное выступление на 

общественно значимую тему. Чужая речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Рр. Рассказ. Сжатое изложение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

9 класс 

Вводный урок 

Международное значение русского языка Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Виды речи (устная и письменная). Монолог, диалог. Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме).Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Рр. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста Изложение с продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Сложное 

предложение. Культура речи 

Классификация сложных предложений. Виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Рр. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок природы». Сочинение по 

репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой». 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания в ССП. Сложносочинённые 

предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. Нормы построения сложносочиненного предложения. 
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Рр. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Устное сообщение на заданную тему. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На 

севере диком…». 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в СПП. 

Рр. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Сжатое изложение на лингвистическую 

тему. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который». Знаки препинания. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и 

места. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Нормы 

построения сложноподчиненного предложения. 

Рр. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь 

С.И. Ожегова». 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Нормы построения бессоюзного предложения. 

Рр. Подробное изложение. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на выбор) 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с различными видами 

связи. Рр. Сжатое изложение по теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление по теме 

«Взрослые и мы». Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 кл. 

Общие сведения о языке. Разделы языка. Основные разделы науки о языке. Роль языка в 

жизни человека и общества. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Виды разборов. 

Рр. Выборочное изложение по теме «Выбор пути». Информационная переработка текста. 

Отзыв-рецензия на фильм. Сочинение на свободную тему. 

2.2.2.1. Литература 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
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поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе 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). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и 

глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич 

— победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро 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 как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы.  Летопись (начальные представления). 

Из литературы X V I I I века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XIX века Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века:А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
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Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы.  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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 литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы.  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (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 высоким 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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
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Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

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). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

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). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями... » — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 
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Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (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. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 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). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; 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 обобщённый образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория 

литературы.  Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя 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. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. 
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Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. Марк Твен. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, 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 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные 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 приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
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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. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в 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 полёт коршуна и земная обречённость 

человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное 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). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

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 Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 
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рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

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 (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов россии 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. Из 

зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). Произведения 

зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов м ир а 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 
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Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно- 

поэтические мотивы в повести. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Летопись (развитие представлений). Из русской литературы X V I I I 

века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра Iи Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как 

цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Ки-рибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). Николай 
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Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь МихайлоРепнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противосто- 

ящего самовластию. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь слёзы, 

или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
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Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим 

Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотвор- 

чество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений). На дорогах войны 

(обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т е ор ия л ит ер ат ур ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
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душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное 

в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских поэтов XX 

века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю... » (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Т е ор ия лит  е ра т ур ы . Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

8 Класс 

Введение 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
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Фольклор Смоленщины 

Собиратели фольклора В.Н.Добровольский, Ф.Н.Рубцов, П.М.Соболев. В.Ф.Шурыгин. 

Основные жанры. Песни обрядовые. Лирические. Частушки. Сказки. Легенды и предания. 

Престольные праздники на Смоленщине. Изменение фольклора в современную эпоху. 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нрав-ственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие 

Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина 

и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 
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Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет 

поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.«Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 
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стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» 

и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). Русские поэты о родине, 

родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».В строгой 

форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 
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невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Литература как искусство слова (углубление представлений). Из 

древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Смоляне в древнерусской литературе 

«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Меркурии Смоленском», «житие Авраамия 

Смоленского». Климент Смолятич. Лука Смолянин. 

«Поучения Владимира Мономаха». Легенды о Мономахове соборе в Смоленске. История 

Смоленской Одигитрии. Радзивиловская летопись. 

Смоляне и «Слово о полку Игореве» (перев.«Слова…» Н.И.Рыленкова.) Из русской 

литературы X V I I I века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович Державин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сентиментализм (начальные представления). Литературная жизнь 

Смоленщины XVIII – начала XIX веков 

Общая характеристика эпохи (Петр I и его реформы). В.А. Левшин и его сказки. М.Н. 

Муравьев. Драматурги А.А. Шаховский и Н.Н. Хмельницкий. Смоленские вольнодумцы. Книга 

Радищева на Смоленской земле. Челищев «Путешествие по северу России», его связь с Радищевым. 

Смоленск конца XVIII века в повести Ф. Эттингера «Башня Веселуха». Сведения об авторе. Из 

русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
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встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XXвека; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . 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 Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», 

«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 
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святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», 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 незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . 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, издёвка, беззлобное ко-микование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Литература Смоленщины XIX века 

Декабристы – смоляне 

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы» - нравственное кредо лучших людей эпохи. Ф. 

Глинки. Личность; судьба его творчества. Благодарность гражданской и нравственной позиции. 

Близость песен Глинки («Вот мчится тройка удалая..», «Сон русского на чужбине») устному 

народному творчеству. Произведения о людях чести, совести, долга. Их отношение к товарищам, 

родным, любимым (П.Г. Каховский, И.Д. Якушин и др.). 

В.А. Вонлярлярский – «русский Дюма», его романы. Б.Н. Алмазов – поэт и переводчик. 

Обличие нравственных пороков людей в произведениях Алмазова. Отражение Некрасовских 

традиций в лучших стихотворениях поэта. 

Смоленские публицисты XIX века 

А.Н. Энгельгардт, Н.В. Шелгунов, М.К. Цебрикова. Конец XIX – первая половина XX века 

Талашкино – культурный центр России 

Воспоминания М.К. Тенишевой «Впечатления моей жизни». Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведе- 

ний XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 
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Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Шт рих  и к п орт  р ета м 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Heжалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви.Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахма- товой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

П е с ни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. 

А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 
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настроения человека. 

Литература Смоленщины XX века Пролетарская поэзия начала XX века 

А. Гмырев, П. Арский, В. Александровский, В. Кириллов. А. Беляев – основоположник 

советской научной фантастики 

Его связь со Смоленщиной. Роман А. Беляева «Человек- амфибия». Красота и чистота 

человеческих чувств. Гимн богатству океана. 

М. Пришвин на смоленской земле 

Жизнь и творческая деятельность Пришвина в Дорогобужском районе. М. Пришвин – 

педагог, создатель краеведческого музея. (Отражение этого периода жизни в творчестве 

писателя.Очерки «Школьная Робинзонада», «Охота за счастьем», «Мирская чаша»). Тема добра в 

творчестве Пришвина. 

И.С. Соколов- Микитов 

Художественный мир И.С. Соколова-Микитова. Природа и люди Смоленщины в творчестве 

писателя («Медовое сено», «Глушаки»). Жизнь и деятельность писателя на дорогобужской земле 

(рассказы «Камчатка», «Цыган» - всепобеждающая сила искусства). Использование Смоленского 

фольклора в творчестве (сатирическая сказка «Скрипица»). Воспоминания смолян о Соколове 

–Микитове. 

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие 

Смоленские страницы жизни и творчества М.В. Исаковского А.Т. Твардовский. Малая и 

большая родина в его творчестве. Н.И. Рыленков. История родного края в произведениях Рыленкова. 

Поэтический календарь природы Смоленщины в его поэзии. Использование фольклорных жанров в 

творчестве поэтов. Песни М. Исаковского и. Н. Рыленкова, ставшие народными. Современная поэзия 

Смоленского края. Традиции и новаторство. 

Литература Смоленщины второй половины XX века У разоренного гнезда 

Произведения о восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян (Е. Марьенков 

«Вдалеке от больших городов», Н. Рыленков «Великая Росстань»). 

Драматургия: Т. Ян. «Баллада о веселых жаворонках». Раздумье о времени и о се6е 

В. Сальковский «Смоленская дорога»; Л. Козырь «Ярь» (сборник); Н. Семенова «Девки, в 

круг!», «Печка на колесе»; А. Мишин, Ю. Пашков, Е. Аникеев. 

Боль поколения 

О. Ермаков «Афганские рассказы», «Знак зверя». 

«Моя родня сторона, Смоленщина моя» в изображении писателей-земляков Е. Максимов. 

«Глухаревские мадонны». 

Из зарубежной литературы Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты).Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
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небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.3 Родной язык (русский) 

 5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней 

формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 
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Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, 

импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. 

План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
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Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
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интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.4 Родная литература (русская)  

5 класс 

Произведения фольклора. Легенды, былины, сказки. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Произведения фольклора. Малые 

жанры фольклора. Проект «Составляем сборник пословиц и поговорок». Теория литературы.  

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русская народная сказка. Сказки о животных. Волшебная сказка «Летучий корабль». Поэтика 

волшебной сказки. Нравственное превосходство главного героя. Народная мораль в характере и 

поступках героев. Помощники главного героя. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Теория литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. 

Былины. Былина «Волхв Всеславович» Теория литературы. Былина (первоначальные 

представления). 

Из древнерусской литературы 

Книги Древней Руси. «Повесть временных лет». Житие. О князе Владимире. Похвала. 

Деятельность Ярослава. Поучение. «Поучение Владимира Мономаха детям». Теория литературы.  

Летопись (начальные представления). 

Легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Теория 

литературы.  Легенда (первоначальные представления). 

Русская литература XVIII - XX вв 

Жанр басни. Произведения русских баснописцев. И. Крылов «Стрекоза и Муравей». И. 

Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи». Сравнение басен. 

И. Хемницер. Басня «Друзья». А. Измайлов. Басня «Кукушка». 

И. Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Осел и соловей». Поучительный характер басен. Выразительное чтение наизусть басен (по 

выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). 

В. Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Светлана» Образ героини. 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Сказка о золотом петушке». Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. Нравоучительное содержание произведения. 

М. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...». 

Теория литературы.  Метафора (начальные представления). 

В. Гаршин. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о гордом Аггее». Особенности сюжета. 

Образ главного героя. Теория литературы.  Сказание. Легенда. 

Н. Гарин-Михайловский. Краткий рассказ о писателе. «Старый колодезь», «Ябеда» (глава из 

повести «Детство Темы»). Образ главного героя. Духовные и нравственные качества Тёмы. Теория 

литературы.  Повесть. Литературный герой (развитие представлений). 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Каштанка». Собака – главный герой произведения. 

Теория литературы.  Композиция произведения. Сравнение. Описание. Юмор (развитие 

представления). 

А.П. Платонов «Неизвестный цветок». Сказка-быль. 

Стихи о Родине и о природе К. Бальмонт «Россия», «К зиме», «Камыши». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Н. Рубцов «Берёзы», «Тихая моя родина». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Очерки о Родине. И. Соколов-Микитов «Родина». М.Шолохов «Любимая мать-отчизна». 

Теория литературы.  Очерк (начальные представления). 

Произведения о детях войны. В.П. Катаев. «Сын полка» (отдельные главы). Теория 

литературы.  Повесть. Портрет (развитие представлений). 

9 класс 

Древнерусская литература 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь С. Радонежского. Соответствие 
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образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сила духа и святость героя. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. Из русской литературы XVIII века 

Н.М. Карамзин. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» 

в исторической хронике Н.М.Карамзина. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия. Черты сентиментализма в произведении. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Из русской литературы XIX века 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. 

А.Н. Апухтин. «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

К.Н. Батюшков. «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение в дикости лесов…» 

Основные темы и мотивы. 

Е.А. Баратынский Стихотворения «Мой дар глубок..»,«Муза», « Разуверение». Основные темы 

и мотивы лирики. 

А.С. Пушкин «Пиковая дама». Смысл эпиграфов. Нравственная проблематика. Образ 

Германна. Жизненная философия героя. Особенности пушкинской фантастики. 

Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, 

реальности и фантастики. Образ Петербурга в повести. 

И.С. Тургенев «Ася». Автобиографические мотивы в повести. Характеры героев повести. 

Образ «тургеневской девушки». Смысл названия повести. Проблема счастья в повести. Автор 

и рассказчик. 

А.Н. Островский. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие 

нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

А.П. Чехов. «Скрипка Ротшильда». Своеобразие тематики и проблематики рассказа 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. Художественные особенности 

«Песни…» 

А.Грин. «Зеленая лампа». Сюжет, композиция. Характеры героев. Смысл названия. К.Г. 

Паустовский. «Телеграмма». История создания рассказа. Композиция рассказа. 

Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл названия. 

Е.Носов. «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. Е.А. Евтушенко. Слово о 

поэте. Основные темы и мотивы лирики. А.А. Вознесенский. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики. В.С. Высоцкий. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». Гуманистический смысл повести 

В.В. Быков Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведения. Тема 

ВОВ. Образы русских солдат. 

А.Н. Толстой. «Русский характер». Своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Тема войны в творчестве поэтов 20 века. Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала 

рукопашный…». Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, 

патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине в 

стихотворениях о войне. 

А.В. Вампилов. Особенности творчества. Пьеса «Старший брат». 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
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оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 

принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-

обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз. Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-новного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные;выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Умения чтения, подлежащие формированию определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 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. 

Письменная речь 
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 слов, 

включая адрес). Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; оригинальными или 

адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, 

рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. Предусматривается овладение 

умениями 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо - произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования: а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football^) конверсии (образование 

существительных от неопределенной формы глагола — to change —change) Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
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несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why,which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений 

реального (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); всех типов вопросительных пред-ложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на 

-ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future 

Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного (art 

gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

6 класс 

Предметное содержание речи. 

Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

З.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, полгода. Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации в коммуникации ( пресса, телевидение, радио, интернет). 

Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; достопримечательности, культурные особенности ( национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Объём диалога - от 3 реплик (6 класс) со стороны каждого учащего 

 

Диалог этикетного 

характера 

Начать, поддержать и закончить разговор; 

начать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
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Выслушивать сообщения/ мнения партнёра; 

Выразить согласие /несогласие 

Свободная беседа 

Диалог-расспрос  

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к 

действию 

Обратиться с просьбой. 

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не принимать советы партнёра. 

Пригласить к действию/взаимодействию. 

Соглашаться / не соглашаться на предложение 

партнёра, объяснять причину решения. 

Диалог - обмен 

мнениями. 

Выражать свою точку зрения; 

Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; Выражать сомнение; 

Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол) 

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своё 

мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать свою 

просьбу. 

 

 

Монологическая речь 

Объём монологического высказывания - от 8-10 фраз Монологическая речь 

Содержание Основные виды деятельности учащихся 

Высказывание о фактах и 

событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность 

 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, 

характеристика, с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему. 

Делать сообщения на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение 

к услышанному/ прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для 

чтения — 400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать 

свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 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. 

(возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма 

— 50-60 слов, включая адрес); Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; оригинальными или 

адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, 

рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); | 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
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английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 7    класс 

Предметное содержание речи 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуги увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: обратиться 

с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/ не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: выражать свою 

точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая 

речь. 

Развитие монологической речи в 5—7классах предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз. Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2-х минут. 
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Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения —400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 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. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 слов, 

включая адрес); Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; оригинальными или 

адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными сказками и легендами, 

рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. Предусматривается овладение 

умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт- 

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая 

сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
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группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Лексическая сторона 

речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 800 

лексическим единицам, усвоенным в предыдущих классах, добавляется около 100 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to change 

—change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке ( We moved to a new house ^т year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; условных предложений реального (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); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple,Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на 

-ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future 

Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

8 класс 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 
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предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: Речевые умения 

при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 

при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога-побуждения к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога -обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 класса, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем 

текста — до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода и 

использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; прокомментировать/объяснить 

те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста — до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30—40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80—90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

В 8 классе учащиеся развивают такие специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В 8 классе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений — 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств,а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 

при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных_особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
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социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. Графика и 

орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

150 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика ,реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран, 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); существительных —sion/tion 

(impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/ possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown), прилагательное + 

 существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — cold winter). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а так-же предложений с 

конструкциями as... as, not so ....as, either...or, neither ... nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;определительными с союзами 

who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.) ,конструкций с инфинитивом типа 

I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 
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прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия 

типа 

sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

9 класс 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: Речевые умения 

при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 

при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 

принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога - обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 
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в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем 

текста — до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода и 

использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; прокомментировать/объяснить 

те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста — до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; 

(объемом 30—40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец(расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого 

этикета (объем личного письма 80—90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

В 9 классе учащиеся развивают такие специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В 9 классе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений — 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств,а именно: развитие 
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умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а 

при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных_особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

150 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран, 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); существительных —sion/tion 

(impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/ possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown), прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — cold winter). 

Г рамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—8 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и овладение навыками 

распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а так же 

предложений с конструкциями as... as, not so ....as, either...or, neither ... nor; условных предложений 

реального и нереального характера (Conditional I and II), а так же, сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени с союзами for since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, 
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whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Petehad reviewed 

grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

2.2.2.6  Второй иностранный язык (немецкий) 

 5 класс 

1. Знакомство/Kennenlernen 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с 

опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000) 
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3. Животные/Tiere 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе/Mein Schultag 

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и 

не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья/Meine Familie 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том 

числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги 

по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 
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Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Повторение. 

Грамматический аспект в обучении: 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные 

местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые 

глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, 

модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым 

артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в винительном 

падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: порядок 

слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении 

(вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и 

подчиняется решению речевых задач. 

6 класс 

Mein Zuhause/ Мой дом. Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Предлоги места:hinter, auf, 

unter, neben, zwischen, uber; дательный падеж с определенным артиклем. 

Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Модальный глагол 

mussen. Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и 

умений. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно. Введение в тему. Работа с диалогами. Нулевой артикль. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt, ja, 

nein, doch, неопределенно-личное местоимение man, предлоги in, aus. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами 

австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала. 

Meine Freizeit/Моё свободное время. Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Отрицание с nicht u kein; предлоги времени im, um, am. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, 

Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение изученного. Рождество в Германии. 

Знакомство с традициями празднования Рождества. Новый год в России. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично. Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с 

карточками по темам «Части тела», «Одежда». Множественное число существительных, личные 

местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по фотографии. 

Partys/Вечеринки. Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы 

приглашаем и поздравляем. Сложносочиненнные предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время 

глаголов Prateritum haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Праздник в нашей школе. 

Meine Stadt/Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». 

Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и 

Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала.. 
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Ferien/Каникулы. Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту 

«Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Das Partizip II, Perfekt c sein u 

haben, порядок слов. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в 

России. 

Große Pause/Большая перемена. Повторение изученного за год. 

 

7 класс 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать 

на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 

принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: выражать свою 

точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: кратко 

высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 
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Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать 

свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 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. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки 

из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания. заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: фамилиями и именами выдающихся людей в 

странах изучаемого языка; оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; иноязычными сказками и легендами, рассказами; с государственной символикой (флагом и его 

цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); с традициями проведения праздников 

Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; словами немецкого языка, 

вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; правильно оформлять адрес на немецком 
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языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений; безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с 

глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство 

места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами 

denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными 

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); Präeritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, Perfekt, Präeritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum 

(sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на 

вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие 

Akkusativ. 
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Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

8 класс 

Фитнес и спорт 
Am liebstenspieleich Basketball. Ich bin gut imSchwimmen. Ichhatte mal einenUnfallbeimSkaten, 

meinBein war gebrochen, und ichdurfteeinen Monat langkeinen Sport machen. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий ча- стей тела, видов 

спорта, травм (обобщение) 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. Составляют 

и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания высказываниями. Учатся понимать 

прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут 

диалоги о травмах. 

Школьный обмен 
Hoffentlichfindeich den WegzurSchule. Ichhabe Angst, dass … Mach dirkeineSorgen. 

Entschuldigung, das habeichnichtverstanden, könnenSiebittelangsamersagen? 

Союзsondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и на- 

правления. Названия предметов ме- бели. Заполнение фор- муляра участника школь- ного обмена 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время 

школьного обмена. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Вербально реагируют на услышанное. Читают 

тексты и находят заданную информацию.Заполняют формуляр участника школьного обмена. Делают 

проектную работу о школьном обмене. Беседуют и описывают комнату своего временного 

проживания во время школьного обмена. Ведут диалог о семье принимающей стороны. Употребляют 

глаголы места и направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. Читают и 

понимают краткие тексты — записи в дневнике 

 

Наши праздники 
Kannst du mirsagen, wann …? Weißt du, wie …? Einverstanden, ichauch. Das stimmt (so) nicht. 

Was wollenwir am Wochenendemachen? 

Wollenwir …? 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы.Читают и понимают тексты из 

блогов.Оперируют активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие.Читают 

и понимают электронное письмо, находят нужную информацию. Пишут ответ на электронное письмо 

по плану. Слушают, читают и разыгрывают диалоги. Пишут с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени. Делают проект о праздниках. 

Маленькая перемена 
Говорят и играют в лексические и грамматические игры. Рассказывают о себе. Выполняют 

лексико-грамматические задания. Готовятся к контролю в формате FitinDeutsch 2. 

Воздух Берлина 
Berlin ist die HauptstadtDeutschlands. Entschuldigung, wiekommeichzumBahnhof? GehenSieüber 

die Brücke und dann an der nächstenAmpel links. Siemüssenmitder U-Bahnfahren. 

Предлоги места. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями. Оперируют активной лексикой. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Читают страноведческий текст о 

программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи предлоги места и 

направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. Слушают и ведут диалоги о 

покупке билетов 
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Мы и окружающий мир 
Ichmöchtegern mal auf dem Land leben. LetzteWoche war esheiß und trocken. Die Sonne hat 

geschienen. Einherrliches Wetter. Wennwirweiter so viel Auto fahren, gibtes bald keinÖlmehr. 

Придаточные условные предложения с союза- ми wenn, trotzdem. 

Отрицанияkeiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные существи- тельные. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. Обсуждают преимущества и недостатки 

проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и понимают, читают и понимают 

прогнозы погоды, а также тексты о природных катаклизмах. Слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды. Делают проект — план праздника. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, 

nie. 

            9 класс 

 

Предметное содержание речи 

1. Будущая профессия/Beruf  

2. Где мы живем?/Wohnen  

3. Будущее/Zukunft  

4. Еда/Essen  

5. Выздоравливай! Gute Besserung! 

6. Моё место в политичекой жизни/ Die Politik und ich 

7. Планета Земля/ Planet Erde 

8. Что такое красота?/Schönheit 

9. Получай удовольствие! Spaβ haben 

10. Техника/Technik 

11. Стена-граница-зеленый пояс /Mauer-Grenze-Grünes Band 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога –4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8–9 классы).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования– до 

1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования –  до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования  – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 100-120 слов, включая 

адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых лексических единиц,  включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft 

(dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
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1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;  

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c 

zu;  

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

  все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”;  

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и 

др.,  

 причины – с союзами weil, da,  

 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, 

отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами 

haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос 

“Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие 

Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

   Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

–семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

5 класс 

Введение 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота 

— способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 
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первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины 

к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени 

по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы 

собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
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Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. 

Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из- 

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: 

его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности 

— город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к 

старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
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РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура 

и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки 

Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. 

Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламин-ской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень Поликрата». 
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Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная 

роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 
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правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция 

Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона 

— римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Пар-фией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
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Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в 

провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стили- хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Ала-рихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

6 класс Всеобщая история История Средних веков Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю 

Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских 

королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной 

Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 

знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение 

распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения на-селения власти, освящённой Богом. Духовенство и 

миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений —монастырей. Белое и чёрное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в 

крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 
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Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—26XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов 

в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. 

Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения 

в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и 

Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 

Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой 

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 
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Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент 

карьеры. Медресе —высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура 

— вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных 

встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 

рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город —поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средне-вековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 

городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 

Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение 
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еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со 

своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение 

единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный 

совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. 

Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан —трагедия и надежда. Партизанская война. 

Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей 

династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур 

и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и 

Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 
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хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные 

потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: 

гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической 

политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. 

Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное 

воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 

христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие 

грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодаль-ных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун 

в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие 
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пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: 

установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родо-племенных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки 

и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

История России 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о 

Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
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Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

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 Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынское иго). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

Православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европыи Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
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Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 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. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой 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 автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

1. Смоленщина в далеком прошлом. Древние балты. Кривичи. 

2. Смоленская земля в IX – XI вв. 

3. Смоленщина в XII веке. 

4. Княжество Смоленское в XIII в. Политическая жизнь края. 

5. Культура Смоленщины X – XIII веков.. 

6. Смоленская земля в XIV в. 

7. Смоленщина в составе Великого княжества Литовского. Грюнвальдская битва. 

Гражданская война в ВКЛР. 

7 класс Всеобщая история 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. 

Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: АмеригоВеспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 
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первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая 

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. 

Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри 

— и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер 

Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. 

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» 
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— суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской 

церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с 

Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Гол- ландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 

— Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и 

создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «НаЬеазсогриз ас1» — закон, 

утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 

Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 
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Влияние европейских войн на международные отношения. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные со- 

бытия соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

История России 

Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству. 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

– формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского 288 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 Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смоленские земли в начале XVI в. Социально-государственное устройство ВКЛР в XV-

XVI вв. Начало борьбы Московского государства за земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500г.). 

Присоединение Смоленских земель Московским княжеством. Взятие Смоленска (1514г.). 

Смоленщина в составе Московского государства. Социально-экономическое развитие 

Смоленщины в XVI веке. Попытки возвращения Смоленщины в состав Великого княжества 

Литовского. Ливонская война и Смоленщина (1563 - 1564 гг.). Люблинская уния 1569 г. Последний 

этап Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие (1582 г.). 

Культура Смоленщины XVI века (литература и книгопечатание, Ф.Скорина, В.Позняков и 

его "Хождение" в Египет, архитектура Смоленского края, крепостное зодчество Ф.Коня). « Ожерелье 

земли Русской». 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

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 монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

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 Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Смоленщина в начале XVII в. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство. 

Смоленский край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона Смоленска 1609 - 

1611 годов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство в 1618 -1654 годах 

(социально-экономическая и политическая характеристика). 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионовРоссийского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
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торговые люди, посадское 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. Денежная реформа 1654 г. 

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 православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 

ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Смоленщина во второй половине XVII века. Русско-польская война 1654 - 1667 годов и 

присоединение земель Смоленского воеводства к Российскому государству. Движение "шишей". 

Социально-экономическое развитие края во второй половине XVII века. Смоленская шляхта и ее 

привилегии. 

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. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

8 класс 

 

 

 

века. 
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Новая история 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. Расклад политических сил на начало XVIII 

 

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

сча- стью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 

Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Мод- 

ели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация неза- висимости 

США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения 

третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 
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Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XV :политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Европа в период французской революции. Влияние французской революции на Европу. 

Значение идей французской революции для развития европейского общества. 

Повседневная жизнь европейцев в XVIII веке. Образование. Медицина. Жизнь в городах. 

Устройство дома и быта. Досуг. Социальные проблемы. Жизненные ценности людей. 

Повторение. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

История России 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

Введение. У истоков российской модернизации. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. 

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 индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии 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) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
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культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 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. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Смоленский край в первой половине XVIII века. Смоленщина в начале XVIII века. 

Начало Северной войны. Петр I и подготовка Смоленска к обороне. Война в пределах Смоленского 

края. Сражение у Мигновичей (1708 г.). В.Кочубей и И.Искра. Образование Смоленской губернии и ее 

социально-экономическое развитие в первой половине XVIII века. 

Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - I половине XVIII века. 

Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитектура края (храмы и 

монастыри 

Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство. 

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. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при 

Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. 
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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 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере 

и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности 

и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 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. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Экономическое развитие края во второй половине XVIII века. Развитие 

промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в сельском хозяйстве. Торговля. 

Экономическое развитие западного региона Смоленщины в XVIII веке. 

Социально-политическое развитие Смоленщины во второй половине XVIII века. 

Изменение в административно-территориальном делении по указу 1775 года. Генеральное межевание 
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земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в последней четверти XVIII века. Характеристика 

сельских населенных пунктов. 

Деятельность смоленских дворян в Комиссии по выработке нового Уложения. Участие 

смолян в восстании Пугачева. Крестьянские выступления на территории края. Кружок 

А.М.Каховского. Изменения в административно-социальном устройстве западных территорий 

Смоленщины. 

«Усерднейший сын отечества»- Г.А. Потёмкин. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя 

политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 

и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Культура Смоленщины во второй половине XVIII века. Просвещение. Развитие 

градостроительства. Архитектура и искусство (культовое зодчество и дворцово-парковые 

комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, В.И.Баженова, Д.И.Желярди, Ф.И.Шубина на Смоленщине. 

Здравоохранение. Крепостной мыслитель Ф.Подшивалов. Смоленское дворянство и крестьянский 

вопрос. 

9 класс История нового времени (1800-1900) 
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Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 

детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые 

развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 

Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины 

XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. 
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Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и 

новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти 

из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов эконо мического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колони- альные захваты. 
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Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

ин- дустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 

револю- ции. Развитие национальных культур и самосознания на- родов. Начало промышленной 

революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и 

политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика 

США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. 

Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской ком- пании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
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Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперан- 

ский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее событие российской 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. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 

г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. 

Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточ- ный 

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. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло- гия, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — 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. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

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. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
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положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и народов. Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860-1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. На- родничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новоникола- евск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 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. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распростра- нение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Бу- лыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демокра- 

тия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 



204 
 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «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. 

 

2.2.2.8. Обществознание 

6 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема «Человек в социальном измерении». 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности 

Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности 

Потребности человека. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек — личность. Учимся 

узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся 

размышлять. 

Тема «Человек среди людей». 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы Общение. Общение — форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. 

Тема «Нравственные основы жизни» 

Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро 

Будь смелым Смелость. Страх — защитная ре- акция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и человечность вокруг нас. Они 

победили страх. Спешите делать добро 

7 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 
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Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Гражданские 

правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности 

гражданина. 

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Закон и правопорядок в обществе. 

Почему важно соблюдать законы Необходимость соблюдения законов. Защита Отечества 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних Виновен — 

отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные 

органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Практикум. Регулирование поведения людей в обществе Человек в экономических 

отношениях Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные участники экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Мастерство работника. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя Обмен, торговля, реклама 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика 

семьи 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» Человек и природа Человек часть 

природы 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу Охранять 

природу значит охранять жизнь 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды Закон на страже 

природы 
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности Закон на страже природы 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности Практикум по теме 

«Человек и природа» 

8 класс 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и формы. Развитие общества. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Развитие духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло - главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть - внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда ученого. Научные исследования в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли. Социальная 

позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни Практикум по теме «Социальная сфера» 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, 

как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно - правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
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Внешнеторговая политика. 

9 класс 

Введение Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема. Политика. Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. 

Г осударство. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства 

Политические режимы. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государства в РФ Гражданское общество и государство. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах 

Практикум по теме «Политика» 

Тема «Уголовно-правовые отношения» 

Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности право - отношений, различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и дееспособность, 

физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные 

юридические действия, события 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности 

Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. Этапы развития 

Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. - новы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституционного строя 

Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний 

Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самобороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних Практикум по теме «Уголовно-правовые отношения» 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона 



208 
 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых 

конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Практикум по теме «Право» 

 

2.2.2.9. География  

5 класс 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Литосфера – твердая оболочка земли Земная кора – верхняя часть литосферы. Горные 

породы, минералы и полезные ископаемые 

Движение Земной коры. Рельеф Земли. Равнины Рельеф Земли. Горы Литосфера и человек . 

 

6 класс 

 

Введение  
Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приёмам работы по 

ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов его ведения. 

Гидросфера Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 
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речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Практические работы: 

1. Ведение дневника погоды. 

2. Описание объектов гидрографии. Описание океана и моря на основе анализа 

географических карт. 

3. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

4. Описание объектов гидрографии. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам  

5. Описание объектов гидрографии. Характеристика одного из крупнейших озёр России 

по плану  

 

 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза 

ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция / метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов 

наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 

Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Практические работы: 

1. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным кален-

даря погоды, анализ данных  

3. Определение по статистическим данным тенденций изменения количества 

атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

4. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

5. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений) . 

Биосфера  
Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы 

Географическая оболочка как среда жизни.  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической 

оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Практическая работа: 

1. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности 

 

 

7 класс МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 

Раздел 1. Планета, на которой мы живём 

Тема 1. Литосфера – «каменная» оболочка Земли Материки и части света, океаны 

Острова: материковые, вулканические, коралловые Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Внутреннее 

строение Земли. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, 
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и связанные с ними формы рельефа. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы гейзеры. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Практическая работа №1 Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа на контурную карту 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли.. 

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: 

№2. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

№3 расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

№ 4. Расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте 

№5. Решение задач на определение абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Система 

океанических 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. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности Тихий океан. Северный Ледовитый океан. Индийский океан 

Атлантический океан 

Практическая работа: 

№ 6 Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм 

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: 

№ 7 Описание природных зон Земли по географическим картам 

Тема 5. Человек – хозяин планеты 

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: 

№ 8 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 

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. Климат и внутренние воды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня 

мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Эндемики Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. политическая карта. Регионы 

Африки: Арабский север, Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти 
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и газа). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

№ 9 Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

№ 10 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Описание по картам атласа рельефа материка. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Эндемики. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Австралийский Союз 

(географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по 

территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Океания 

(уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические 

особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь 

папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), 

Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практические работы 11.Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков 

№12. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты 

природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 

20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

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. Природные зоны. Высотная поясность 

Анд. Эндемики. Изменение природы 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Равнинный Восток и Горный Запад. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

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 
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своеобразный растительный и животный мир материка. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Равнинный Восток и Горный Запад. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практическая работа. 

13. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. Выявление основных видов хозяйственной 

деятельности стран Южной Америки 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 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 

14. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения ( п-ов 

Аляска, п-ов Флорида) 

Тема 6. Евразия – музей природы 

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. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). Страны Восточной Европы (население, 

образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). Страны 

Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви) Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Зарубежная Азия. 

Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), 

население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой 

площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Страны Южной Азии (влияние рельефа на 

расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) 

и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности 
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положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – 

Индии и Китая). 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

15. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

16Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели 

17. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках Центры происхождения культурных 

растений. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Практическая работа: 

18. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования 

на примере своей местности 

8 класс ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России, Смоленской области Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории России, 

границы Смоленской области. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России 

в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Практическая работа № 1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь 

людей в России. 

Практическая работа № 2 Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

Практическая работа № 3 Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Практическая работа № 4. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

Практическая работа № 5. Написание эссе о роли русских землепроходцев и 

исследователей в освоении и изучении территории России. 

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими 

структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Рельеф и размещения полезных ископаемых на территории 

Смоленской области Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Практическая работа № 6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

Практическая работа № 7. Описание элементов рельефа России. 

Практическая работа № 8. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, 

формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

Климат России. 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности 

циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России, Смоленской 

области. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 
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разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Практическая работа № 9. Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля на территории России. Климатические особенности своего региона проживания. Описание 

характеристики климата своего регион 

Практическая работа № 10. Распределение количества осадков на территории России, 

работа с климатограммами Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации 

Внутренние воды России. 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек 

России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Реки и озера Смоленской области. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Практическая работа № 11. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

Практическая работа № 12. Описание объектов гидрографии России Почвы России. 

Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и 

закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Особенности 

почвенных ресурсов Смоленской области. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России, Смоленской области. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. Особенности природы Смоленской области. Охраняемых территории Смоленской 

области. 

Практическая работа № 13. Описание основных компонентов природы России. 

Практическая работа № 14. Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации. Создание презентационных материалов о природе своей 

местности 

Крупные природные комплексы России. 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). Южные моря 

России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
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особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). Обобщение 

знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Практическая работа № 15 Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Практическая работа № 16. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 

9 класс НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Экономическая и социальная география Экономическая и социальная география в жизни 

современного общества. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Практическая работа № 1. Работа с картографическими источниками: нанесение на 

контурную карту субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

Природа и человек. Природные условия, природные ресурсы России. Хозяйственная 

деятельность и изменение природной среды. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе. ( международный союз охраны природы. Международная Гидрографическая Организация. 

ЮНЕСКО и др.) 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 
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этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

Практическая работа № 2 Определение, вычисление и сравнение показателей 

естественного прироста населения в разных частях России 

Практическая работа № 3Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Практическая работа № 4.Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

Практическая работа № 5. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

Практическая работа № 6 Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России 

Практическая работа № 7. Определение особенностей размещения крупных народов 

России. 

Практическая работа № 8. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

Практическая работа № 9. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

Практическая работа № 10. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития 

отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность.Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Пищевая и легкая промышленность.. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Практическая работа № 11. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Практическая работа № 12. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. Народные промыслы 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное 

значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
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характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Практическая работа № 13. Сравнение двух экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

Практическая работа № 14. Создание презентационных материалов об экономических 

районах России на основе различных источников информации 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ 

Практическая работа № 15. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами 

2.2.2.10. Математика  

5 класс 

Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 



218 
 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. Сравнение натуральных 

чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений. 

Дроби Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. Решение 

текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Задачи на движение, работу и покупки 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на части, доли, проценты 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
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геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка 

заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма. 

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

6 класс 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.Доказательство признаков делимости. Решение практических задач 

с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические 

действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. Способы 

рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. Наглядная 

геометрия 
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Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

История математики 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

(
_
1)(-1)= +1? 

Алгебра 7 класс 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Тождественные преобразования. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Графики функций. Преобразование графика функции 
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y  f (x) 
для построения графиков функций 

 

вида 

y  af kx  b   c 
.
 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Тождественные преобразования. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. 
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Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

Графики функций. Преобразование графика функции 

y  f (x) для построения графиков функций 

вида 

y  af kx  b   c 
. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

8класс 

Дробно-рациональные выражения. 

Рациональные выражения. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей 

к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. Тождественные преобразования. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции . Гипербола. Представление об 

асимптотах. 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид 

числа. 

Действительные числа. 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. 

 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 



223 
 

x 3 x 

f  x g  x

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак 

корня. Графики функций 
y  

, 
y  

, 
y  x 

. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

 

Простейшие иррациональные уравнения вида 

Квадратные уравнения. 

 a 
, 

 
.
 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Множества. 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Неравенства. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). Числовые промежутки. 

Решение линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Решение текстовых задач. Логические задачи. Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

9 класс 

f  x
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Квадратичная функция. 

Понятие функции. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Непрерывность функции. 

Кусочно заданные функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Функция у= ах
2
, ее график и свойства. Квадратичная функция. Свойства и график 

квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=х
n
. 

 

Определение корня n-й степени. График функции 

y  a  

k 

 
x  b 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Уравнения вида x
n 

a .Уравнения в целых числах. Линейное 

уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Биквадратные уравнения. 

Дробные рациональные уравнения. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использования свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. Решение систем квадратных неравенств с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных 

уравнений с параметром. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Последовательности и прогрессии. 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины. 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж.Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Повторение. 

Повторение курса алгебры 8 класса. Решение задач по курсу алгебры 7-9 
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Геометрия 7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Параллельность прямых 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида.Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний) Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. История математики 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

8 класс 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Средняя линия треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Отношения Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. 
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История математики 

История числа π. Золотое сечение. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

9 класс 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

Измерения и вычисления. 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы длины окружности и площади круга. 

Правильные многоугольники. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие.Движения. 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

История математики 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. 

2.2.2.11 Информатика 

 7 класс 

Человек и информация 

Введение. Предмет информатики.. Роль информации в жизни людей. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Информация и ее виды. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Восприятие информации человеком. Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере. Освоение клавиатуры. Работа с клавиатурным тренажёром; 

основные приёмы редактирования. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Правила техники безопасности 

и эргономики при работе за компьютером Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

Программное обеспечение компьютера. Виды программного обеспечения (ПО). Системное 

ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. Файловая система. Принципы построения 

файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Практика на компьютере. Знакомство с комплектацией устройств персонального 
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компьютера, со способами их подключений. Знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы. Работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 

файлов на диске); работа со справочной системой ОС. 

Проекты и исследования. Использование антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Практика на компьютере. Основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры. Работа со шрифтами; приемы форматирования текста. Работа с 

выделенными блоками через буфер обмена. Работа с таблицами; работа с нумерованными и марки 

рованными списками. Вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. Практика по сканированию и 

распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. Знакомство с графическими редакторами. 

Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. Рисование графических примитивов в растровых и векторных графических 

редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в 

векторных графических редакторах. 

Практика на компьютере. Создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка). Знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). Сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 

Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Практика на компьютере. Освоение работы с программным пакетом создания презентаций. 

Создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст. Демонстрация 

презентации с использованием мультимедийного проектора. Запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Практика на компьютере. Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. Знакомство с 

энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные 

учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Практика на компьютере. Работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Практика на компьютере. Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки. Формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения. Формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам. Создание однотабличной 

базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 
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геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами 

ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 1.Использование встроенных графических 

средств.Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 9 

класс 

Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 

работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов 

со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. 

Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 
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2.2.2.12 Физика  

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические законы и закономерности. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. 

Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило» механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Определение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, 
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реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрические явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Электромагнитные 

явления Магнитное поле.Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Электродвигатель. 

Световые явления 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2.Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 11.Получение 

изображения при помощи линзы. 

9 класс 

Механические явления 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 
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волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

Квантовые явления 

Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Примеры 

влияния радиоактивных излучений на живые организмы 

Строение и эволюция Вселенной 

Проис¬хождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Экологические последствия 

исследования космического пространств 

Лабораторные работы 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 2.Измерение ускорения 

свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 6.Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. 7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 9.Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

10.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

2.2.2.13 Биология  

5 класс 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Наука о живой 

природе Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. 

Отличительные признаки живых организмов. Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Методы изучения природы .Использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. Увеличительные 

приборы Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1«Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними». Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Химический состав клетки. Химические вещества клетки. 

Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества 
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клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Процессы 

жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала 

дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы — биосистемы Биология как наука. Великие естествоиспытатели Великие 

учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. 

Вавилов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии. Многообразие бактерий Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль бактерий в природе и жизни человека 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. 

Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных 

растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3«Изучение органов цветкового растения». 

Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и жизни 

человека. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы. Многообразие грибов Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза). 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и жизни человека . 

Лабораторная работа № 4«Изучение строения плесневых грибов». 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль в природе и 

жизни человека. Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе 

и жизни человека. 
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Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред 

жизни. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления организмов к жизни в 

природе Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Природные 

сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в 

природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам 

обитания Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, смешанный лес, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие в иды природных зон, требующие охраны. 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к 

различным средам обитания Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов 

к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих 

видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе». 

 

 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 часа) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 
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Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях — ботаника, изучающая царство Растения 

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных 

категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Клеточное строение растений. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. 

Клетка 

— живая система. Особенности растительной клетки 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и 

жизни человека 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семенян. Роль света. Сроки 

посева семян 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны 

корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение и значение. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: 

кожица, мякоть, жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для 

растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения 

листьев. 

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 

строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у 

надземных и подземных побегов (корневище, клубень, луковица). 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение. Цветок как видоизменённый укороченный побег, 

развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение 

пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление 

как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни 

человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) Минеральное питание 

растений и значение воды 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и 

минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и 

их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений — фотосинтез. Условия образования органических веществ в 

растении. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических ве 

ществ. Значение фотосинтеза в природе 
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Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная 

характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший 

признак жизни. 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком.Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе. Использование вегетиативного размножения человеком: прививки, 

культура тканей. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы 

индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды 

обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Систематика растений, её значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства 

Растения. Основные систематические группы, их соподчиненность Роль систематики в изучении 

растений. 

Водоросли, их многообразие в природе. Общая характеристика. Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. Использование водорослей человеком 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные черты 

строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение 

(бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика Характерные черты высших 

споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая 

характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе 

и жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика 

голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории 

России. Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение Особенности строения, 

размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. 

Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе 

и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. 

Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры 

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, 

Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль 

злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые 

обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов 

Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 

культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 

растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение.Дары 
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Старого и Нового Света. Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового 

(картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значение растений в жизни 

человека. 

Те ма 5. Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное 

условие существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного 

сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, луг)» 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Ярусное строения природного 

сообщества — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие 

форм живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ 

Смена природных сообществ и её причины. Понятие о смене природных сообществ. 

Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные со общества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение материала по курсу (1ч.) Итоговый контроль. (1ч.) 

Контроль и систематизация знаний по материалам курса биологии 6 класса. Выявление 

уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

7 класс 

Введение. Зоология -наука о животных (3ч.) 

Зоология - наука о животных. . Краткая история развития зоологии Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Сходство и различия 

животных и растений. Взаимосвязь животных в природе. Экскурсия " Разнообразие животных в 

природе". 

Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. . Сходство и различия животных и растений 

Раздел 1. Одноклеточные животные, или Простейшие. (2ч.) 

Общая характеристика простейших: строение тела. покровы, передвижение, газообмен, 

питание, удаление продуктов жизнедеятельности, раздрожимость, размножение. Происхождение 

простейших. Тип Амебовые. Тип Эвгленовые Тип Инфузории. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

Тип Кишечнополостные. (1ч.) 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Демонстрация 

Образцы кораллов. Видеофильм 

Типы червей. (2ч.) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа № 1 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражения 

Тип Моллюски. (1ч.) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски 

Лабораторная работа № 2 Изучение строения раковин моллюсков Тип Членистоногие. (5ч.) 
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Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Типы развития насекомых Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа № 3 Изучение внешнего строения насекомого Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. (1ч.) Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. (3ч.) 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа № 4 Изучение внешнего строения и передвижения рыб Класс 

Земноводные. (3ч.) 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. ( 3ч.) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. (4ч.) 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Лабораторная работа № 5 Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; Класс 

Млекопитающие. (3ч.) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система 

и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа № 6 Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих 

Развитие животного мира на земле. (1ч.) 

Развитие животного мира на земле. Современный животный мир. 

8 класс 

Человек и его здоровье. 

Введение : биологическая и социальная природа человека (2ч.) 

Место человека в живой природе.. Происхождение человека Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Комплекс наук, изучающих организм 
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человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

Общие свойства организма человека. 

Общие свойства организма человека.(3ч.) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов Строение и функции 

клетки. химический состав, жизненные свойства клетки. 

Лабораторная работа1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

Система органов в организме. Уровни организации организма. Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 

Опора и движение. (8ч.) 

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Лабораторная работа 2. Выявление особенностей строения позвонков; 

Практическая работа 1. Выявление нарушения осанки Практическая работа 2. Выявление 

наличия плоскостопия. Кровь и кровообращение. (9ч.) 

Внутренняя среда организма, значение ее постоянства 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Практическая работа 3. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления. 

Практическая работа 4. Освоение приемов оказания первой помощи при травмах. 

Дыхание. (6ч.) 

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Практическая работа 5. Дыхательные движения. 

Пищеварение. (7ч.) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. (3ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Выделение. Кожа.(5ч.) 

Мочевыделительная система: строение ифункции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Значение кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 
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травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Эндокринная система. (2ч.) 

Железы внешней , внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 

Нервная система. (5ч.) 

Значение, строение и функции нервной системы. Головной мозг: строение и функции 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. 

Головной мозг. Головной мозг: его строение и функции 

Сенсорные системы (анализаторы). (5ч.) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторная работа 3. Изучение строения и работы органа зрения. Высшая нервная 

деятельность. (6ч.) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Индивидуальное развитие организма(2ч.) 

Половая система: строение и функции. Внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. О вреде наркогенных 

веществ. Психологические особенности личности. 

Здоровье человека и его охрана. (1ч.) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда.(1ч.) 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология — наука о живом мире. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы биологических исследований. Общие свойства живых организмов. Отличительные 

признаки живого. Взаимосвязь живых организмов. Многообразие форм жизни Среды жизни 

на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. Химические вещества в клетке: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме . Строение клетки. Структурные части 

клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями Органоиды клетки и их функции 
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Химический состав клетки. Обмен веществ — основа существования клетки. Органические вещества. 

Их роль в организме Биосинтез белка в живой клетке Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков Биосинтез углеводов — фотосинтез Две стадии 

фотосинтеза. Условия протекания фотосинтеза и его значение Обеспечение клеток энергией Понятие 

о клеточном дыхании. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Размножение клетки и её 

жизненный цикл Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое .Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм — от крытая живая система (биосистема) Компоненты системы, их 

взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме Примитивные организмы Разнообразие форм организмов Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы. Вирусы как не клеточная форма 

жизни. Растительный организм и его особенности Главные свойства растений Многообразие 

растений и значение в природе. Классификация, низшие, высшие растения; особенности споровых 

растений, семенных растений. Организмы царства грибов и лишайников Животный организм и его 

особенности Разнообразие животных Сравнение свойств организма человека и животных 

Размножение живых орга низмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 

размножения. Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза. 

Стадии развития эмбриона Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без превращения. Образование половых клеток. Мейоз. 

Изучение механизма наследственности. Первый научный 

труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований наследственности 

организмов. Основные закономерности наследственности организмов. Набор хромосом в организме. 

Ген и его свойства. Генотип и фенотип Закономерности изменчивости. Изменчивость и её проявление 

в организме На следственная и ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость. 

Основы селекции организмов Общие методы селекции понятие о биотехнологии 

Лабораторная работа № 2 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Ненаследственная изменчивость 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Особенности первичных организмов. Появление автотрофов 

— циано бактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле; Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. 

Идеи развития органического мира в биологии. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об 

эволюции органического мира. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. 

Современные представления об эволюции органического мира. Важнейшие понятия 

современной теории эволюции Вид, его критерии и структура. Популяции Процессы образования 

видов. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Доказательства процесса 

эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности 

эволюции. 

Человек — представитель животного мира Эволюционное происхождение человека 

Доказательства родства человека и животных. Ранние этапы эволюции человека Поздние этапы 

эволюции человека Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность 

человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом развитии 

человека Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 

Лабораторная работа № 4 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 



242 
 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

Условия жизни на Земле Среды жизни и экологические факторы Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды Понятие 

об адаптации. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. Биотические связи в 

природе Взаимодействие разных видов в при родном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей. Популяции Демографические характеристики популяции, 

численность, плотность популяции, демографическая структура, возрастная структура, 

пространственная структура. Функционирование популяций в природе. Динамические 

характеристики, рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, биотический потенциал, 

плотность, ёмкость среды, самоизреживание, миграционные процессы, задержка размножения 

Природное сообщество — биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена 

биогеоценозов Многообразие биогеоценозов (экосистем) Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

 

2.2..2.14. Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Коэффициенты. 

Строение атома. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической 

системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Строение веществ. Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Ионная связь. Металлическая связь. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Типы расчетных задач: 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Основные классы неорганических соединений 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Валентность. Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. Закон постоянства состава вещества. 

Типы расчетных задач: 
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Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Химические реакции 

Химические реакции. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Закон сохранения массы веществ. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. Расчет массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Признаки протекания химических реакций. 

3. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

4. Решение экспериментальных задач 

9.класс 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа 

и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Водород – химический элемент 

и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты 

и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 
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спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Практические работы 

1.Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

2.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

3.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 4.Получение, собирание 

и распознавание газов. 

2.2.2.15 Изобразительное искусство 

5 класс 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта Восприятие осенних 

натюрмортов отечественных живописцев XVIII— XX вв.(И. Т. Хруцкого.К. А. Коровина, А. В. 

Лентулова, И. И. Машкова, В. Ф. Стожарова и графика Д. И. Митрохина) и западноевропейского 

художника XVII в. (Ф. Снейдерса). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского 

искусства. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Изображение 

предметного мира. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Композиция 

— главное средство выразительности художественного произведения. Пропорции. 

Цветовые отношения. Свет и цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Рисунок с натуры, 

по представлению. 

Особенности творческой манеры мастеров натюрморта (непосредственность в подходе к 

натуре, стремление передать ее в динамике, во всей свежести и трепетности и т. п.). Средства 

художественной выразительности языка живописи, графики, передающие богатство, красоту и 

художественный образ предметного мира. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Осенние плоды в твоём натюрморте 

Восприятие живописно-декоративных натюрмортов в творчестве художников первой 

половины XX в. (отечественных — М. С. Сарьяна, П. В. Кузнецова, И. И. Машкова, К. С. Петрова-

Водкина, А. А. Дейнеки и западноевропейского А. Матисса в народном и декоративно-прикладном 

искусстве (поднос мастера А. Лёзнова из Жостова, фарфоровом сервизе). 

Основные содержательные линии. Роль искусства в создании материальной среды жизни 

человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Художественные материалы и художественные техники. Композиция. Цвет. Объём и 

форма. Трансформация и стилизация форм. Ритм. Изобразительные виды искусства. Декоративно-

прикладные виды искусства. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Специфика изображения предметов в живописно-декоративном натюрморте, в народном и 

декоративно-прикладном искусстве. Отражение красоты и многообразия земных даров, 

сгруппированных в натюрморте. Отличительная особенность декоративной композиции (подчинение 

изделию). Художественные средства для решения задач декоративной композиции. Отличие 

декоративных натюрмортов от живописных. 

Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в разных видах искусства 

Восприятие произведений изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусств 

разных народов, воплотивших образ-символ «древо жизни» в живописи, рельефах Дмитриевского 

собора во Владимире, кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, резных капителях 

южного портала Рождественского собора в Суздале; декоративном убранстве ограды дворца Хетло в 

Нидерландах; в росписи палехской шкатулки, гобелена-триптиха и др. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Художественный диалог культур. Роль 

искусства в создании материальной среды жизни человека. Условность художественного 

изображения. Материалы живописи, скульптуры, графики. Художественные техники. Объём и 

форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразия форм предметного мира. Семантика 
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образов в народном искусстве. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

«Древо жизни» — один из самых распространённых образов искусства в культурах разных 

народов мира. В русском искусстве «древо жизни» — символ непрекращающегося развития. 

Плакетное искусство — разновидность рельефа прямоугольной формы из металла, керамики или 

других материалов. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве Красота осеннего 

пейзажа в живописи и графике 

Восприятие разнообразия красок осени в картинах выдающихся мастеров русской пейзажной 

живописи второй половины XX в. (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, С. Ю. Жуковского, современного 

художника Д. А. Холина), в пейзажах, выполненных в технике монотипии. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. Великие мастера русского и европейского искусства. Композиция— главное средство 

выразительности художественного 

произведения. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые 

отношения. Колорит картины. Свет и цвет. Особенности художественного образа в пейзаже. 

Главные выразительные средства в «пейзажах настроения» И. И. Левитана (цветовой строй, 

манера письма, изображение света и воздуха, построение пространства). Использование в пейзаже 

воздушной перспективы. Особенности техники монотипии. Поиск образов в отпечатке-монотипии 

(деревья, кусты, водоёмы, облака, скалы, поля, рощи и т. д.) и графическая проработка изображения 

кистью, пером. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Осенних дней очарованье в книжной графике 

Восприятие искусства оформления книги — книжной графики. И. Я. Билибин, В. А. 

Фаворского, Н. Е. Чарушин, И. И. Бруни, А. Н. Аземша — выдающиеся мастера отечественной 

книжной графики. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Художественные материалы и художественные 

техники. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. Изобразительные виды 

искусства. 

Книжная иллюстрация — синтез разных искусств (графики, искусства шрифта, иллюстрации 

и полиграфического искусства), тесно связанных с текстом литературного произведения. Основные 

компоненты книги — обложка, суперобложка, форзац, фронтиспис, титул и т. д. Шрифты, 

рисованные буквицы, композиционное построение и оформление текста (поля, рамочки, заставки, 

концовки). Техника выполнены иллюстрации, Взаимосвязь разных элементов в оформлении книги. 

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ Тема 3. 

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность Человек и 

земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла 

Восприятие произведений отечественных живописцевХ1Х—XX вв. А. Г. Венецианова,Б. М. 

Кустодиева, А. А. Пластова и голландского художника XVII в. Б. ван дер Хельста, лаковой 

миниатюры Палеха и Холуя, запечатлевших в своих работах осенние сельские праздники, 

посвящённые уборке урожая, ярмарке. 

Основные содержательные линии. Роль художествен-ной деятельности человека в освоении 

мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Композиция. Пропорции. Бытовой 

жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Сохранение и развитие традиций осенних праздников и ярмарок в культуре народов России. 

Традиционный земледельческий календарь как своеобразный дневник и энциклопедия крестьянского 

быта с его праздниками и буднями. Средства художественной выразительности в произведениях 

бытового жанра, передающие 

праздничное настроение природы и человека, единение людей с природой и друг с другом. 



246 
 

Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными 

товарами и форма общения между людьми 

Восприятие произведений бытового жанра отечественных (В. Г. Перов, П. А. Федотов, Б. М. 

Кустодиев, А. А. Пластов) и западноевропейских (И. Бекелар, Я. Вермер Делфтский, Г. Терборх) 

художников. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и европейского искусства. Народные 

праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между народами, между 

людьми разных поколений в жизни и искусстве. Композиция. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. Пропорции. Цвет. Сюжет и содержание в произведении искусства. Бытовой жанр. 

Сохранение и развитие традиций осенних праздников и ярмарок в культуре народов России. 

Роль живописных и композиционных средств (сюжет, смысловой центр, ритм, контраст, пятно, цвет, 

колорит), создающих праздничное настроение и участвующих в создании художественного образа. 

Тема 4. Образ времени года в искусстве Зимняя пора в живописи и графике 

Восприятие пейзажей отечественных живописцев (В. Д. Поленова, И. Э. Грабарь, Д. 

Журавлёв, Н. М. Ромадин) и графиков (М. Врубель, Г. Верейский, М. В. Добужинский, А. А. 

Остроумова-Лебедева) конца XIX - начала XX в. и западноевропейских художников 

XVII в. и конца XIX в. (П. Брейгель Старший (Мужицкий), В. Ван Гог). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Выражения в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. 

Изображение предметного мира. 

Пейзаж как портрет времени года в творчестве выдающихся художников России и Западной 

Европы. Своеобразие средств выразительности различных видов искусства в передаче красоты и 

особенностей зимнего периода времени года. Графические средства выразительности (линия, силуэт, 

пятно, штрих) в создании художественного образа зимней природы. 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества Делу — время, потехе 

— час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера Восприятие образов героев тематических 

картин, воссоздающих сцены труда и отдыха молодёжи, изделий народных мастеров (народных 

костюмов разных регионов России, поясов, дымников). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества. Народное традиционное искусство. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной 

жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Художественные 

материалы и художественные техники. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Традиции, состав комплекса русского народного костюма разных регионов России. Изготовление 

изделий из металла в разных регионах России и их художественные особенности. Средства 

художественной выразительности в изображении героев картин, передачи особенностей 

традиционного народного костюма из разных регионов России. Художественные приёмы плетения 

поясов и изготовления дымников. 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев Герои сказок и былин в 

творчестве мастеров искусства 

Восприятие произведений живописцев (В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Н. К. Рерих, С. В. 

Малютин), скульптора (С. Т. Коненков) и мастеров (С. М. Дмитриев, А. А. Каморин) лаковой 

миниатюры, воссоздавших образы фольклорных героев. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Изобразительные 

виды искусства. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений 

о мире, явлениях жизни и природы. Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. Специфика художественного изображения. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства 

художественной выразительности. 

Разработка фольклорной темы мастерами отечественной культуры. Воздействие народного 

искусства на творчество мастеров народного и декоративно-прикладного, театрально-декорационного 
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искусства и книжной графики. Традиция празднования на Руси предновогодья (Святки), связанная с 

ожиданием фантастических превращений и необычных событий. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Изображение фигуры человека и образ человека. Пропорции и 

строение фигуры человека. 

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота Памятники древнерусской 

архитектуры в музеях под открытым небом Восприятие произведений живописи (Б. Н. Поморцев), 

графики (Б. Л. Непомнящий, А. Бородин) и фотографий, воспроизводящих памятники древнерусского 

зодчества. Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Храмовое зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре. Архитектурный 

образ. 

Русский Север — край уникальных домов-комплексов. Особенности конструкции северных 

домов-комплексов в Кижах. Единение деревянных построек с ландшафтом. Культовые памятники 

русского деревянного зодчества. 

Изба — творение русских мастеров-древоделов 

Восприятие произведений живописи (А. П. Бубнов) и фотографий, воспроизводящих 

постройки деревянного древнерусского зодчества. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль 

визуальнопространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной средыжизни человека. 

Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. 

Традиции плотницкого мастерства на Руси. Роль природных условий в характере деревянных 

построек на Руси. Конструктивные и художественные особенности русской избы. Отражение 

мировосприятия природы в названиях деталей крыши. 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

художественный образ. 

Изба — модель мироздания 

Восприятие примеров декоративного убранства (наличник светёлки, фрагмент лобовой 

доски, балкон, причелина и т. п.) в облике деревянных домов разных регионов России на 

фотографиях и в произведениях графики по мотивам деревянной архитектуры (А. И. Мурычёв, С. М. 

Никиреев), представленных в учебнике. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. Семантика образа в народном 

искусстве. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Расположение декоративных украшений на фасаде дома. Признаки 

«очеловечивания» в облике избы. Красота и пластическая выразительность рельефных 

изображений на домах нижегородской области. Знаки-символы в домовой резьбе. 

Лад народной жизни и образы его в искусстве. Традиции и современность Воспринимать 

произведения живописи (Х. А. Якупов, А. Ф. Лутфуллин, О. А. Вуколов), графики (Н. В. Ратковская), 

народного мастера из Палеха (Б. М. Ермолаев), запечатлевших сцены традиционного и современного 

уклада семейной жизни, а 

также декоративного убранства зданий Томска, представленных на фотографиях, 

включённых в учебник. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Традиционный и современный уклад 

жизни, отражённый в искусстве. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. Архитектурный образ. 
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Образ лада в труде, доме и семье — нравственный идеал народа России. Сохранение и 

развитие традиций декоративного убранства крестьянского дома. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств Художник и 

театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка» 

Восприятие эскизов декорации и костюмов к опере-сказке «Снегурочка», выполненных В.М. 

Васнецовым. 

Основные содержательные линии. Изображения в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Исторические, мифологические, библейские 

темы в изобразительном искусстве. 

Отражение картины мира в росписи палат Берендея. Отражение особенностей национального 

русского орнамента в росписи дворца, в облике слободки Берендеевки, в театральном костюме 

героев. Особенности восприятия зрителем театральной декорации. Художник и театр. Образы 

персонажей. Народные традиции в сценическом костюме к опере-сказке «Снегурочка» 

Восприятие эскизов костюмов персонажей к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» В. М. Васнецова и к опере-сказке Н. А. Римского-Корсакова «Золотой 

петушок» И. Я. Билибина, других художников. 

Основные содержательные линии. Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Своеобразие образной характеристики сказочных персонажей в эскизах театральных 

костюмов, выполненных В. М. Васнецовым, И. Я. Билибиным. Роль орнамента и цветового решения 

в разработке театрального костюма. Особенности восприятия 

зрителем эскизов театральных костюмов разных художников. 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной 

культуры и современной жизни 

Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве 

Восприятие живописных произведений отечественных художников XIX- XX вв. 

И. Сурикова, Б. М. Кустодиева, К. Е. Маковского, С. Ю. Судейкина, Ф. В. Сычкова, С.Л. 

Кожина, в которых отражены традиции масленичных гуляний. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека. Народные 

праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Изображение человека и праздничных действий в момент масленичных гуляний на картинах 

художников. Способы передачи праздничного ощущения мира в творчестве художников-живописцев. 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ 

Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа Животные — братья наши меньшие Восприятие 

изображений животных в произведениях декоративно-прикладного искусства, рельефах 

архитектурных сооружений Древнего мира, в скульптуре и живописи XVII— XVIII в. и 

произведениях современных художников-анималистов. Основные содержательные линии. Роль 

искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. 

Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Специфика художественного изображения. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. Рисунок с натуры, по представлению. 

Художественное своеобразие изображения животных в разных странах мира. Графические, 

живописные и пластические средства выразительности (линия, силуэт, пятно, штрих, цвет, тон, 

объём, пропорции) в создании художественного образа животных. 

Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов 

Восприятие произведений отечественных художников-анималистов В. А. Ватагина, 

А. М. Белашова, А. Г. Сотникова, И. С. Ефимова и др., создавших образные характеристики 

представителей животного мира в различных материалах и техниках. Основные содержательные 

линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Анималистический жанр. Объём и форма, передача 

на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Взаимоотношения формы и 
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характера. 

Многообразие произведений анималистического жанра. Образы животных в графике и 

скульптуре. Средства художественной выразительности, которые используют художники для 

передачи облика животного (подчёркивание забавности, беззащитности, осторожности, 

стремительности движения). 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры Экологическая тема в плакате 

Восприятие плакатов, выполненных ведущими отечественными мастерами-графиками. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство 

в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Функции плаката и особенности его воздействия ярким, условным, лаконичным цветовым и 

графическим строем. Специфические выразительные средства плаката (символы, изобразительные 

метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, сочетание фотографий с 

рисунком и живописью). 

Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве Троицына 

неделя и образы его в искусстве 

Восприятие красоты возрождения природы в действительно окружающем мире, старинных 

поверьях, традициях народных праздников и произведениях художников. Основные содержательные 

линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Искусство и 

мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии 

культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Красота и разнообразие природы, образы 

всенародного праздника проводов весны и встречи лета, выраженные средствами живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Сюжетно-тематическая композиция, как целостный 

образ праздничного действа. Художественные приёмы, которыми художники передают настроение 

праздника. Народный праздничный костюм. Пропорции лица и фигуры человека. 

Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность 

Восприятие праздничных традиционных женских нарядов: северорусского и южнорусского 

костюмов в произведениях художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Народные праздники, 

обряды в искусстве и современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Семантика образов в народном искусстве. 

Кукла в праздничном наряде как образ возрождающейся природы. Особенности конструкции 

обрядовой куклы Троицыной недели. 

6.класс 

ОБРАЗ ЦВЕТУЩЕЙ ПРИРОДЫ — ВЕЧНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ 

Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве Осенний букет в 

натюрморте живописцев 

Восприятие живописных натюрмортов с цветами западноевропейских (Я. Д. де Хем, Я. ван 

Хейсум, Б. ван дер Аст, Брейгель Старший (Брейгель Бархатный), Э. Мане, Г. Курбе, В. Ван Гог) и 

отечественных (И. Е. Хруцкий, И. Н. Крамской, И. И. Левитан, К. 

А. Коровин, Н. Н. Сапунов, П. П. Кончаловский, Н. С. Гончарова и др.) художников ХУП — 

начала ХХ в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природе. Специфика художественного изображения. 

Композиция. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цветовые отношения. 

Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. Ритм. Натюрморт. 

Живопись. Жанр натюрморта. Изображение природы разных географических широт. 
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Сходство и различие в создании образа цветов в натюрмортах художников XVII — начала XX вв. 

Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила Восприятие 

произведений народных мастеров из традиционных художественных промыслов Нижнего Тагила, 

Жостова. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Истоки и смысл искусства. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность 

художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Композиция. Цвет. Объём и 

форма. Ритм. 

Народный мастер — хранитель древних традиций кистевого письма. Основные элементы и 

цветовая гамма цветочной росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова. Осенние цветы в росписи 

твоего подноса 

Восприятие произведений народных мастеров из Жостова. 

Основные содержательные линии. Народное традиционное искусство. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно. 

Ритм. 

Представление о роли народного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материальной среды. Художественный образ цветов в росписи жостовских подносов. Способы 

организации композиции цветочной росписи на 

подносах («букет в центре», «букет в раскидку», «букет с угла», «венок». 

Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока 

Восприятие произведений декоративно-прикладного искусства народов России, Западной 

Европы и Востока и натюрмортов отечественных (Н. Н. Сапунов) и западноевропейских (А. Матисс) 

художников начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в развитии 

культуры и освоении мира. Народное традиционное искусство. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декора-тивно-прикладного искусства. Декоративно-прикладные 

виды искусства. Изображение предметного мира. 

Природные формы. Жанр натюрморта. Художественный образ цветов в живописном и 

живописно-декоративном натюрморте. Способы организации композиции натюрморта (расположение 

предметов, цветов). 

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ. ХУДОЖЕСТЕННЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

Тема 2. Символика древних орнаментов Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 

Восприятие памятников архитектуры и изделий декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, декорированных орнаментом с растительным мотивом. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Специфика художественного изображения. Композиция. Цвет. 

Ритм. Взаимоотношения формы и характера. Передача на плоскости и в пространстве многообразия 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Виды орнамента. Орнамент и его 

происхождение. 

Главные мотивы растительного орнамента Древнего Египта. Символические значения 

растительных мотивов (символ Египта, знак плодородия, знак фараона). Колорит древнеегипетских 

орнаментальных росписей. 

Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 

Восприятие фантастических изображений египетских богов (Гор, Сехмет, Анубис) в 

аллегорической форме. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль художественной деятельности человека 

в освоении мира. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. Трансформация и 
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стилизация форм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Художественное своеобразие изображения египетских богов в аллегорической форме, 

фигуры человека на основе древнеегипетского канона фигуры человека на плоскости, с головой 

животного, с иносказательным выражением отвлечённых понятий знакомит нас искусство Древнего 

Египта. 

Изысканный декор сосудов Древней Греции 

Восприятие греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного стилей — выдающихся 

памятников мировой художественной культуры. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и деятельности человека в развитии 

культуры. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль 

художественной деятельности человека в освоении мира. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Художественные материалы и художественные техники. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Истоки декоративно-прикладного искусства. 

Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, декору и назначению. Отличительные 

качества, присущие чёрнофигурным и краснофигурным вазам. Растительные и геометрические 

орнаменты, подчеркивающие красоту объёмной формы сосудов. 

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 

Восприятие произведений искусства керамики (Балхары, Императорский 

фарфоровый завод Санкт-Петербург, чернолощёная керамика). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Виды орнамента. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Особенности отображения трансформации природных форм в декоративные в различных 

видах керамики в искусстве разных народов. 

Значение обращения к искусству Древнего Египта и Древней Греции, как к эталону 

прекрасного в развитии своей культуры при постижении тайн великого мастерства. 

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская набойка Восприятие 

лентообразных орнаментальных мотивов на предметах домашнего обихода, в печатных и тканых 

рисунках, отражающих природу Индии, и мотивов индийского орнамента в русской набойке. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Художественный диалог культур. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Роль искусства в создании 

материальной среды жизни человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношения формы и 

характера. Роль ритма в построении композиции в живописи, рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. Семантика образа в народном искусстве. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Особенности отображения трансформации природных форм в декоративные в разных видах 

текстильного орнамента в Индии и России и других странах Индии. Образ-символ слона и образ-

символ популярного мотива индийская пальметта («восточный огурец»). 

Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира 

Традиции встречи Нового года в современной культуре 

Восприятие произведений народных мастеров на тему святок, ёлочных украшений, 

новогодних и рождественских открыток, масок, эскизов театральных костюмов в русском 

искусстве конца XIX — начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества. Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Художественный 

диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Проектирование 

пространственной и предметной сферы. 

Традиция встречи Нового года у разных народов мира и проведения праздничных карнавалов 

и маскарадов. 

«Новый год шагает по планете...» 
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Восприятие произведений отечественных живописцев (М. И. Скотти, А. Мясоедов, В. И. 

Суриков, К. О. Сомов, С. Ю. Судейкин, А. В. Шевченко, А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев) и художников 

Западной Европы (П. Пикассо, П. Сезан) конца XIX — начала XX в. на тему карнавала. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Художественный диалог культур. Роль искусства в создании материальной 

среды жизни человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Культура праздника — древняя традиция. Особенности композиционных решений, 

красочности, насыщенности действий, характерные для участников карнавалов в разных странах 

мира. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ Тема 6. Образ 

ратного подвига и тема защиты родной земли в жизни и искусстве Каменные стражи России 

(XII—XVII вв.) 

Восприятие древнерусских крепостей (кремли Новгорода, Владимира, Москвы, Пскова, 

Ростова Великого, Сергиева Посада и др.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально- 

-пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Кремли России — свидетели грозных событий прошлых времён, хранители русской истории, 

средоточие памятников культуры, созданных народом. Богатство и разнообразие каменного зодчества 

России. 

Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готический стиль в 

архитектуре Западной Европы. Синтез искусств 

Восприятие оборонительных сооружений Западной Европы времён Средневековья (замки 

Англии, Франции, Нормандии, Испании); соборы романского и готического стилей (в Париже, 

Шартре, Праге, Вормсе, Пизе). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Художественно-эстетическое 

значение исторических памятников. Роль визуально- 

-пространственных искусств в формировании образа Родины. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. 

Фортификационные каменные сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро 

замка. Храмы романского и готического стиля в Западной Европе. Синтез искусств. 

Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве 

Восприятие образа воина Древней Руси в русском искусстве XII—XX вв. (мозаичные и 

иконописные изображения, произведения В. А. Фаворского, Ю. П. Кугача, П. Д. Корина и др., в 

декоративно-прикладном искусстве) и образа рыцаря в искусстве Западной Европы XIII—XVI вв. 

(рельефы и статуи, произведения живописцев Джорджоне, В. Карраччо, Тинторетто, Тициана и др.). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические 

эпохи. Храмовая живопись. Художественный диалог культур. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Образ воина, защиты Отечества в жизни 

и искусстве. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Портрет. Специфика художественного изображения и художественные техники. 

Образ защитника Отечества. Особенности военного облачения русского воина и 

западноевропейского рыцаря. Средства художественной выразительности в передаче стойкости и 

храбрости русских воинов, их доброты и красоты. Разнообразие художественных средств 

выразительности в изображении образа рыцаря в боевом снаряжении в искусстве Западной Европы 

XIII—XVI вв. 

Батальная композиция. У истоков исторического жанра 

Восприятие батальных композиций в разных видах искусства Западной Европы XII— XVII вв. 

и России XV—XX вв. 
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Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Специфика художественного изображения. 

Специфика художественной выразительности. Виды и жанры пластических искусств. Исторический 

жанр. Сюжет и содержание в произведении искусства. Исторические, мифологические и библейские 

темы в изобразительном искусстве. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Батальный жанр в искусстве России и Западной Европы. Изображение художественными 

средствами наиболее ответственных моментов битвы, передача исторической достоверности эпохи. 

Тема 7. Образ женщины в искусстве разных эпох Тема прекрасной девы и женщины-матери 

в искусстве 

Восприятие произведений иконописи разных эпох (искусство Византии, Древней Руси) и 

образа женщины в светском искусстве Западной Европы и России. 

Основные содержательные линии. Искусство и мировоззрение. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Целостность визуального образа 

культуры. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества. Специфика художественного изображения. Условность художественного изображения. 

Композиция. Пропорции. Цвет. Портрет. Искусство Византии и Древней Руси, воплощавшее 

духовные истины христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху Возрождения в творчестве 

Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы женщин в портретном искусстве Западной Европы XVI—

XVIII вв. и в русском искусстве XVIII в. 

Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX — начала XX в. Восприятие 

женских портретов художников XIX — начала XX в. (отечественных — О. А. Кипренского, К. П. 

Брюллова, А. Г. Венецианова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, К. С. 

Петрова-Водкина и западноевропейских — Ж. О. Д. Энгра, Ф. Гойи, О. Ренуара). 

Основные содержательные линии. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Великие мастера русского и европейского искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Раскрытие в композиции сущности произведения. Контраст в композиции. 

Колорит картины. Портрет. 

Искусство портрета России и Западной Европы XIX—XX вв. Изменение характера трактовки 

женского образа. Роль интерьера и костюма в портрете. Раскрытие творческого и героического начала 

в человеке. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образа 

портретируемого, пробуждающая лучшие человеческие чувства. 

Тема 8. Народный костюм в зеркале истории 

Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества 

Восприятие праздничного женского и мужского наряда конца XIX в. из разных местностей 

России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды в жизни человека. Семантика 

образа в народном искусстве. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Народный традиционный костюм в русской культуре и искусстве. Знаки-символы в 

орнаменте русского традиционного костюма, отражающие представление русского человека о 

Вселенной, конструктивные особенности женского традиционного костюма и их сходство с 

конструкцией крестьянской избы. Эстетическая и функциональная ценность русского народного 

костюма как культурного достояния. Тема 9. Международный фольклорный фестиваль в 

пространстве современной культуры. Синтез искусств 

«Возьмёмся за руки друзья...» Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов 

Восприятие традиционного костюма народов России на основе образцов одежды из 

музейных коллекций или используемых участниками фольклорных фестивалей, а также 

фотоизображений праздничных костюмов Архангельской, Новосибирской, Омской областей, 

Чувашии, Башкорстана, Калмыкии, Коми, Тувы и т. д., представленных в учебнике. 
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Основные содержательные линии. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Художественный диалог культур. Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и искусстве. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

Характерные особенности народного традиционного костюма из разных регионов России. 

Бережное отношение художников к передаче этнографических признаков одежды народов из разных 

регионов России. Фольклорный фестиваль как обмен опытом по сохранению народных традиций и 

форм фольклора и популяризация традиционных народных форм досуга. Особенности 

художественного образа-красоты и разнообразие народного праздничного костюма в произведениях 

разного вида искусства и в жизни. 

ОБРАЗ ВЕСНЫ КАК СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ И ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве Прилёт птиц. Живая 

зыбь. 

Тема 11. Пасха - праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 

Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве «Поле зыблется цветами». 

«Радость моя, земля!» 

7 класс 

ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ЕГО ОБИТАНИЯ В ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИИ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже Природа мест, где я живу. 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (Дж. Каналетто, Рафаэль, Ф.Я. 

Алексеев, В.Д. Поленов, К.Ф. Юон) с видами объектов архитектуры в пейзаже. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Композиция. Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Живопись, 

графика. Пейзаж. Рисунок с натуры и по представлению. Синтез изобразительного искусства и 

архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Композиция как 

равновесие, контраст, ритм, понятие единства на основе соподчинения и гармонии. 

Красота городского и сельского пейзажа. 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (К.Моне, А.Марке, К.Коровин, А. 

Васнецов) с видами объектов архитектуры в пейзаже. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в освоении 

мира. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Композиция. Пропорции. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Ритм. Пейзаж. Архитектурный образ. 

Изображение в графике и живописи реальной и воображаемой архитектуры в 

естественной природной среде. Сравнение родной природы с природой других регионов 

России. Пространство в искусстве пейзажа города и деревни. Линейная и воздушная перспектива как 

элементы художественного изображения в пейзаже. 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте . О чём поведал натюрморт. Восприятие 

фотоизображений и живописных картин (П. Клас, В.К. Хеда, Ж-Б.Шарден, П.Сезанн, Г.Н. Теплов, 

П.Г. Богомолов) с видами натюрмортов. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведении искусства представлений о 

мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Композиция — главное 

средство выразительности художественного произведения. Линейная и воздушная перспективы. 

Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет. Объём и форма. Ритм. Натюрморт. 

Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. Передача 

фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Натюрморт как рассказ об увлечениях или 

профессии человека, отношении человека к окружающей жизни. Органичное соединение мира вещей 

с интерьером комнаты в искусстве натюрморта. Атрибуты искусства в твоём натюрморте. 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Лебедев, 

З.С. Серебрякова, К.С. Петров-Водкин, П.П. Кончаловский) с видами натюрмортов. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества. Искусство и мировоззрение. Художественный образ — основа и цель любого 
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искусства. Раскрытие в композиции сущности произведения. Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Объём и форма. Роль ритма в построении композиции в живописи и 

рисунке. Натюрморт. Рисунок с натуры и по представлению. Отечественные и зарубежные мастера 

натюрторта. Своеобразие колористической палитры в работах разных живописцев. Разнообразие 

технических приёмов живописи.. 

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека Интерьер в 

архитектуре и изобразительном искусстве. 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (Дионисий, А. Венецианов, 

К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.) с видами интерьеров. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. Храмовое зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Архитектурный образ. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Виды и жанры пластических искусств. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Появление интерьерного 

жанра в отечественной живописи и графике. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера 

в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр 

изобразительного искусства. 

Интерьер твоего дома. 

Основные содержательные линии. Родь художественной деятельности человека в освоении 

мира. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Изображение предметного мира. Виды и жанры 

пластических искусств. Рисунок с натуры, по представлению. 

Зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения. 

МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК ДОСТОЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль Архитектурный облик 

дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в. Особенности паркостроения. 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (А. П. Остроумовой-Лебедевой, Г. 

Каношенкина, И. И. Подчасского, Ф. Бенуа, Д. Ж. Жакотте) с видами дворцов, дворянских усадеб. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Виды и жанры пластических искусств. Садово-

парковое, ландшафтное искусство. 

Расцвет усадебного строительства в русской культуре XVIII в. Мир усадьбы как воплощение 

мировоззрения, общественного и духовного самочувствия человека. Классицизм — стиль, 

определяющий архитектурный облик русской усадьбы середины XVII — начала XIX в. Выдающиеся 

русские зодчие. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — середины XIX в. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды человека и его духовной жизни 

Восприятие изображений парковых построек, интерьеров дворцов усадеб Кусково и 

Останкино, особняка усадьбы Мураново; живописных произведений С. Ю. Жуковского, Н. В. Путяты 

и др. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Традиционный и современный 

уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Специфика художественного изображения. 

Средства художественной выразительности. Виды и жанры пластических искусств. Архитектурный 

образ. 

Своеобразие подмосковных усадеб (сочетание торжественности и интимности). 

Полифункциональность подмосковных усадеб. Архитектурные особенности в построении главного 

здания — особняка (использование классического ордера в пластической обработке фасада, 
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фронтонов треугольной формы). 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве Светский 

костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий 

Восприятие произведений отечественных живописцев Ф. С. Рокотова, И. Н. 

Никитина, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, К. П. Брюллова, О. А. 

Кипренского, И. П. Аргунова, портретистов провинциальных городов (Г. Островского, Е. Д. 

Камеженкова, К. Л. Христинек, Г. Кучина); иллюстраций модных журналов первой половины XIX в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет. Язык пластических искусств. Средства 

художественной выразительности. 

Парадные и интимные портреты. Автопортрет как выражение самосознания, самооценки 

личности художника в соотнесении с судьбой целого поколения или сословия. Отражение в портрете 

значимости частной жизни, ценности творческой личности, её богатой духовной жизни. 

Одежда, костюм портретируемых как средство отражения общественного и семейного 

положения человека, средство воплощения идеала человека определённой эпохи. 

Полифункциональность одежды человека. Принципы её конструкции (симметрия и асимметрия, 

нюанс и контраст, варьирование ритмов). Особенности мужской и женской дворянской одежды XVIII 

— первой трети XIX в. Модные журналы, костюмы популярных актеров — источник 

распространения моды. 

Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и 

парка 

Восприятие произведений отечественных скульпторов (Е. Д. Ермолина, М. И. Козловского, 

И. И. Теребенёва, Ф. Г. Гордеева, И. П. Прокофьева, И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина, Ф. И. Шубина); 

памятников западно-европейской скульптуры (Фидия и его учеников, Микеланджело, Донателло, Ж. 

Гужона, Л. Бернини, Ж. А. Гудона) . 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Великие мастера русского и европейского искусства. Образы мира, защиты Отечества в жизни и 

искусстве. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Изобразительные виды искусства. Скульптура. 

Отечественная скульптура в петровскую эпоху. Самобытность русской скульптуры и 

становление её разнообразных видов: декоративная пластика (архитектурный рельеф), круглая 

станковая скульптура (памятник, статуя), скульптурный портрет (бюст), архитектурно-

художественный ансамбль. Средства художественной выразительности в трактовке индивидуальных 

особенностей скульптурных портретов современников их достоверности и убедительности. 

Мастерство скульптора в передаче черт лица, взгляда, костюма, причёски портретируемого. 

Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и искусстве Восприятие 

произведений художников, отразивших в своих произведениях быт и традиции русского 

дворянства (Е. В. Честнякова, К. А. Сомова, Н. Е. Ефимова), а также произведений живописи на 

библейские темы (А. Рублёв, Джотто, С. Ботичелли). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Искусство и мировоззрение. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной 

жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Художественный 

образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Праздники и развлечения в усадьбе как отражение светской культуры. Подготовка к 

празднику (игровые приспособления, театральные представления, литературные и музыкальные 

вечера, разнообразные игры). Рождественский кукольный театр-вертеп. Подготовка и проведение 

Рождественского праздника. 

НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность 

«Без вышивки в доме не обойтись...» 

Восприятие изделий, вышитых традиционной вышивкой, бытовавшей в Тверской, 

Архангельской, Олонецкой, Рязанской, Смоленской, Владимирской губерниях; текстильных кукол в 
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исполнении И. В. Агаевой, М. Мишиной. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Вышитое полотенце и его функции. Полотенце — оберег, символ благополучия, 

благопожелания. Символика цвета и мотивов вышивки. Возрождение старинных традиций рукоделия. 

Тряпичная игрушка, её духовная ценность. Текстильная кукла как одно из средств передачи младшему 

поколению жизненного опыта, накопленного старшими. Особенности вышивки разных регионов 

России. Преобладающая цветовая гамма в узорах русской вышивки. Сохранение и развитие традиций 

вышивки современными мастерицами. 

«Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» Восприятие 

расписных прялок Русского Севера, украшенных шенкурской, мезенской, борецкой, пучужской 

росписями, деревянных изделий с хохломской, полхов-майданской росписью. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Роспись по дереву. Бытование народных росписей по дереву в разных регионах России. 

Конструктивные особенности и пропорции основных объёмов прялок разных регионов России. 

Многоцветный мир узорочья росписи на прялках. Разнообразие мотивов и приёмов исполнения, 

своеобразие колористического решения в живописных и графических видах росписи по дереву. 

«Каков мастер, такова и работа» 

Восприятие традиционных игрушек из глины, выполненных мастерами А. Силкиной, В. 

Маркиным, У. И. Бабкиной, А. Г. Карповой, Т. Н. Зоткиным, П. А. Ивановым, В. В. Ковкиным. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Школы народного мастерства лепки глиняной игрушки разных регионов России. 

Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь её с другими видами народного искусства. 

Своеобразие пластического, колористического, орнаментального решения глиняных игрушек из 

разных школ народного мастерства. Связь между материалом, техникой исполнения и 

художественной формой глиняной игрушки. Известные мастера- игрушечники. 

Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и современность Восприятие 

фотоизображений ювелирных изделий, выполненных в разных техниках (серебро, позолота, чернь 

(Великий Устюг), живопись на эмали (Ростовская финифть), серебро, (Москва), а также 

произведений русских портретистов (А. П. Антропова, И. П. Аргунова, Я. Стрешнева и др.), 

запечатлевших своих героинь (светских дам и крестьянок XVII — начала XX в.) в праздничной 

одежде. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Ювелирное искусство как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. 

Национальный характер украшений Древней Руси. Виды ювелирных украшений в женском 

праздничном костюме. Материалы для ювелирных украшений и средства художественной 

выразительности в создании декоративного образа. Особенности орнаментики, характер мотивов, 

колористического решения ювелирных изделий, выполненных в разных техниках. 

Весенняя ярмарка — праздник народного мастерства и традиционное явление в культуре 

России 

Восприятие произведений палехского мастера Н. И. Бабурина, художника К. Ф. Юона, 
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изобразивших в своих работах ярмарочный торг. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

и общества. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между 

праздниками, между людьми разных поколений в жизни и искусстве. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Традиции проведения народных ярмарок на Руси. Атрибуты, увеселения и развлечения 

ярмарок. Возрождение традиций ярмарочных торгов в разных уголках России. Особенности 

композиционного и колористического решения произведений художников. 

ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. 

ТЕХНИКА И ИСКУССТВО 

Тема 7. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. Космическая 

техника и искусство. Галактическая птица. 

Восприятие произведений живописи А. Соколова, А. Леонова, В. М. Васнецова, посвящённых 

полёту человека. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в художественной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Космическая тема в искусстве. Красота и целесообразность — один из ведущих принципов 

художественного конструирования космических кораблей. Отражение в произведениях реальных и 

вымышленных сюжетов. Своеобразие живописной техники, связанной с темой космоса. 

В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 

Восприятие произведений «космической живописи» А. Соколова, А. Леонова, отразивших в 

своём творчестве, многообразие форм космических аппаратов. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества. Искусство и мировоззрение. Выражение в искусстве представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в создании материальной среды человека. Реальность и 

фантазия в искусстве. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной сферы. 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительности. 

Разнообразие и красота форм летательных аппаратов. Живая природа как источник 

конструкторских идей в космостроении. 

Тема 8. Героика и искусство 

Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII—XIX вв. и XX в. Восприятие 

живописных и графических произведе-ний отечественных (П. Д. Корина, П. П. Кончаловского, И. Н. 

Никитина, О. А. Кипренского, В. Л. Боровиков-ского, К. С. Петрова-Водкина, Ф. С. Богородского, Г. 

М. Коржева, И. А. Серебряного, В. С. Климашина, Ф. П. Решетникова, К. И. Финогенова, П. А. 

Кривоногова, И. И. Интезарова, В. Чеканюка, И. Былинского) и зарубежных живописцев (Ф. Хальса, 

А. Ж. Гро, Х. ван Р. Рембрандта, Т. Жерико), отразивших в своих произведениях образ военного 

человека. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Образ мира, защиты Отечества в жизни 

и искусстве. Язык пластических искусств и художественный образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Живопись, графика, скульптура. Портрет. 

Тема защиты Отечества в изобразительном искусстве. Художественные приёмы передачи 

героического облика воина. Композиционные, графические и живописные приёмы отражения в 

портрете мужественности, храбрости и других героических черт. Тема 9. Спорт и искусство 

Образ спортсмена в изобразительном искусстве 

Восприятие произведений отечественных художников (М. Г. Манизера, А. А. Дейнеки, С. 

Лучишкина, И. М. Чайкова, Б. Окорокова) и зарубежных (Мирона, Рафаэля, Т. Жерико) художников 

разных эпох, создававших в своём творчестве образ 

человека-спортсмена. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Великие мастера русского и европейского искусства. Выражение 
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в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Изобразительные виды искусства. 

Прославление спортсменов в разнообразных видах искусства. Средства художественной 

выразительности, использованные художниками в произведениях для передачи силы, мужества, 

стойкости выносливости спортсменов, их желания достичь наивысших результатов. 

«Спорт, спорт, спорт» 

Восприятие произведений отечественных художниковХХ в. (И. А. Городецкой, Д. Д. 

Жилинского, С. М. Намитоковой-Мапафовой, Т. Б. Оболенской, Б. А. Тальберга, О. П. Рапай-

Маркиша, Б. А. Савостюка, А. Н. Самохвалова), создавших замечательные образы людей спорта. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности человека 

в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Великие мастера русского и европейского искусства. Выражение 

в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Изобразительные виды искусства. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Тема спорта в изобразительном искусстве. Созвучность образного строя художественных 

произведений атмосфере состязаний, накалу спортивных страстей и эмоций. Средства художественной 

выразительности в передаче напряженности момента состязаний или отдыха после победы, или 

ожидания выступлений. 

2.2.2.16 Музыка 

Музыка как вид искусства 

 

5 класс 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” 

Что роднит музыку с литературой. 

Интонационное сходство и различие музыки и литературы. Образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности. Выявление особенностей 

воплощения литературного текста в музыке. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Музыкальный материал: 

Г.Струве, Н.Соловьева «Моя Россия», М.Глинка. «Жаворонок», 

* включить в урок отрывок из рассказа В.Белова «Родина, Россия, Русь!» 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры: обрядовые 

песни, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, темп, динамика, лад. Образ Отчизны, отношение к родной земле, 

значение культуры своего народа. 

Музыкальный материал: 

Проигрывание разученных раннее игровых песен, РНП «Калинка», или «Светит месяц», 

Ю.Таран. «Звезда Россия». 

Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах 

Народное музыкальное творчество. Знакомство с различными жанрами русской народной 

песни. Особенности песенных жанров: (обрядовые песни, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки,. песни – заклички). Содержание песен: (лирические, сатирические, героические и 

патриотические). 

Музыкальный материал: 

Русская народная песня «Калинка», Русская народная песня «Светит месяц», 

Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. Повторение жанров вокализа; 

романса, песни без слов. Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом. Определение музыкальных особенностей жанра баркаролы. 

Музыкальный материал: 
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А.Варламов «Горные вершины», С.Рахманинов. «Вокализ», Г.Свиридов. «Романс» 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 

Фольклор как часть общей культуры народа. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и 

симфонической миниатюрой. 

Музыкальный материал: 

А.К.Лядов «Кикимора». 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки» 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Определение симфонической сюиты. Сказка - литературная первооснова произведения. 

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. Сюита, «Шехеразада»: 1 и 4 части. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою» 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Различать жанры 

вокальной, инструментальной, вокально – инструментальной музыки;. Определение музыкальных 

особенностей жанра баркаролы . Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: 

М.Глинка «Венецианская ночь», Ф.Шуберт «Баркарола». 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

Специфика перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Раскрытие 

терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. Стилевые направления 

индивидуального творчества композиторов Пю.И. Чайковского, Э. Григ. 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский «Симфония № 4», финал. 

Э.Григ «Песня Сольвейг» в трактовке джазовых музыкантов. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе…»Перезвоны» 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов 

Музыкальный материал: 

В.Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» (по прочтении В.Шукшина): «Весело на 

душе», или «Молитва». 

Г.Свиридов «Снег идет», В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem» 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. 

Расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен «Прелюдии» (фрагменты) 

В.А.Моцарт. «Реквием»: «Lakrimosa», или «Dies irae» 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 

Романтизм в западноевропейской музыке. Стилистические особенности музыки В.А. 

Моцарта. Образцы камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена. Прелюдия как самостоятельный вид творчества, новое направление . 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен « Прелюдии». 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 

Понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. Стилистические особенности 

музыки В.А.Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада». 

В.А.Моцарт. Опера. «Волшебная флейта». Хор «Откуда приятный и нежный тот звон» 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки в творчестве выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Развитие жанра – опера. Особенности оперного жанра, 

который возникает на основе литературного произведения - либретто оперы. Владеть музыкальными 

терминами в пределах изучаемой темы. 



261 
 

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. Опера-былина «Садко»: «Песня Садко», или «Колыбельная Волховы». 

Песня Варяжского гостя. Песня Индийского гостя. Песня Веденецкого гостя 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Стилевые особенности русской классической музыки в творчестве П.И. Чайковского. 

Повторение либретто балета. Владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы. 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский .Балет-феерия «Щелкунчик»: «Вальс снежных хлопьев» или «Вальс цветов». 

Сцена битвы Щелкунчика с мышами. Танцы гостей на балу в сказочном городе сладостей (по 

возможности). 

Музыка в театре, кино и на телевидении 

Роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства. Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 

Музыкальный материал: 

Р.Роджерс Музыка к кинофильму «Звуки музыки». Р.Роджерс «Песенка о прекрасных вещах». 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

Певческие голоса. Называть и определять на слух мужские и женские певческие 

голоса.Знакомство с жанром мюзикл. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота. 

Музыкальный материал: 

Э.-Л.Уэббер. Мюзикл «Кошки»: ария «Память», песни, финальный хор «Как приручить 

кошек». 

Мир композитора. 

Интонационно – образная, жанровая, стилевая основа музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы. Многообразие музыкально – театральных жанров. 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Взаимосвязь музыки и 

живописи через образное восприятие мира. Творчество С.В. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М.Глинка.«Жаворонок», М.Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» П.Чайковский. «Времена 

года». 

С.Рахманинов. Концерт №3 для ф-но с оркестром, 1 часть. 

Небесное и земное в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь,любовь» 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов. «Богородице Дево, радуйся» П.Чайковский. «Богородице Дево, радуйся» 

Г.Свиридов «Любовь святая» из музыки к драме Икона «Покров Пресвятой Богородицы», 

Шуберт Ф. «Аве, Мария» - по выбору 

Звать через прошлое к настоящему. 

Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Определение жанровых признаков кантаты. Кантата «Александр Невский.» 

Музыкальный материал: 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский»: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». 

Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Тембровые характеристики 

голосов в хоре: тенора, басы, сопрано, альты. Кантата «Александр Невский.» 

Музыкальный материал: 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище». «Мертвое поле». Финал 

Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве, в творчестве выдающихся 
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композитов прошлого. Различные музыкальные формы ( двухчастной, трёхчастной, вариации, рондо). 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов. «Островок» С.Рахманинов. «Весенние воды». 

С.Рахманинов. «Прелюдии» соль мажор, или соль-диез минор. 

Музыкальная живопись и живописная музыка 

. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Инструментальный квинтет. 

Музыкальный материал: 

Ф.Шуберт. «Форель». «Фореллен-квинтет». А.Шнитке.Пастораль. С. Рахзманинов 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания 

колокола. Колокольные звоны, символизирующего соборность сознания русского человека. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов. Сюита-фантазия для двух ф-но. «Светлый праздник», или «Слезы». 

Г.Свиридов, л.А.Блок. «Пасха» 

РНП «Вечерний звон» 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». «Скоморохи». 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно звучали...» 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах «Чакона». И.Чайковский. «Мелодия» 

А.Шнитке. «Concerto grosso №1». Н.Паганини. «Каприс №24». 

С. Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини» 

Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Симфонический оркестр. Виды 

оркестров. Группы инструментов оркестра. Терминология и ключевые понятия музыкального 

искусства. Элементарная нотная грамота. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфонии № 3. 2 часть, 

Л.Бетховен. Симфония №5. 1 часть. 2 часть. 4 часть 

 

Образы борьбы и победы в искусстве. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии №5 

Л.Бетховена. Особенности симфонического развития. 

Музыкальный материал: 

Л.Бетховен. Симфонии № 3. 2 часть. Э.Делакруа «Свобода ведет народ». 

Застывшая музыка. 

Определение характерных особенностей музыкального языка И.С. Баха на основе 

интонационно 

– образного анализа. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Музыкальный материал: 

А.М.Бах», «Чакона» ре минор, или «За рекою старый дом». А.Ермолов, сл.М.Загот. «Апрель» 

Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство., Знакомство с творчеством композитора на 

примере жанра – фуга. Полифония. 

Музыкальный материал: 

И.С.Бах «Прелюдия» соль минор. «Прелюдия и фуга» до мажор из «ХТК». 

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявлять особенности интерпритации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов. Композитор – художник. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Композиция. Терминология и ключевые понятия музыкального 
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искусства. 

Музыкальный материал: 

М.Чюрленис. Симфоническая поэма «Море». Триптих «Соната моря». 

Импрессионизм в музыке и живописи. Современная музыкальная жизнь 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с наиболее яркими 

произведениями зарубежных композиторов (К.Дебюсси). Особенности импрессионизма как 

художественного стиля, в музыке и живописи. Сравнение музыки П.И. Чайковского, С. Прокофьева. 

Музыкальный материал: 

К.Моне «Впечатление. Восход солнца». Н.Римский-Корсаков «Океан-море синее» 

К.Дебюсси «Диалог ветра с морем», «Лунный свет». 

О подвигах, о доблести и славе... 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности ( Б. Д. Кабалевский). Музыкальный жанр – Реквием. 

Музыкальный материал: 

Д.Кабалевский. «Реквием», 

Е Цыбров, сл.А Мулуховой. «Солдаты войны» 

В каждой мимолетности вижу я мир… 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра 

Музыкальный материал: 

С.Прокофьев. «Мимолетности». 

М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках».(симфоническая и современная обработка 

Мир композитора. 

Понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни человека и 

общества. Музыкальный материал: 

С.Прокофьев. «Мимолетности». 

М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках».(симфоническая и современная обработка) 

«Бананамама». 

С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

Музыкальный материал: 

Музыкальная викторина по произведениям И.С.Баха, М.Мусоргского, Н.А.Римский-

Корсакова, С.С.Прокофьева, К.Дебюсси. 

 

6 класс 

Тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Определять характер музыкальных образов(лирические, эпические, драматические, 

романтические, героические Жанр песни-романса. Многообразие жанров вокальной музыки. 

Музыкальный материал: 

А.Варламов «Красный сарафан», А. Гурилёв «Колокольчик»А. 

Обухов «Калитка». «Вальс – фантазия» 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов «Весенние воды»; «Островок» 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. Содержание 

музыки и музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 
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М. Глинка «Я помню чудное мгновенье»; 

М. Матвеев «Матушка, что во поле пыльно» 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов. Мелодические особенности музыкального языка . 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Я помню чудное мгновенье»; р.н.п. «Матушка, что во поле пыльно» 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса.. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Жаворонок»; М. Балакирев «Серенада»; С. Рахманинов «Сирень» 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору 

учителя). 

Музыкальный материал: Русская народная песня «Во кузнице»; А. Варламов «Красный 

сарафан» 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт «Симфония №8 (Неоконченная) 

Вокальный цикл : Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха» 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические образы 

баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского 

музыкального фольклора. 

Музыкальный материал: 

Русские народные песни. « Комара женить мы будем» - р.н.п. Хор из 2 –действия оперы «В 

Бурю» Т. Хренников. Русские народные инструментальные наигрыши 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. Характерные особенности духовной 

музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение 

материала. 

Музыкальный материал: 

Знаменный распев» 

А. Гурилёв «Колокольчик», 

М. Березовский – хоровой концерт : « Не отвержи мене во время старости», 

Д. Бортняковский Херувимская песня №7 «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» 

«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
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молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Музыкальный материал: 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской» (фрагменты) Ф. Шуберт «Ave Maria» 

П.Чайковский «Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся» 

«Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Музыкальный материал: 

В. Гаврилин «Перезвоны»; «Весело на душе»; «Молитва». П. Чесноков « Да исправится 

молитва моя». 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. 

Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Характерные особенности 

музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

Музыкальный материал: 

И.Бах «Маленькая прелюдия для органа соль минор»; органная фуга соль минор»; 

«Токката ифуга ре минор»; 

«Прелюдия №8 ми минор»; «Чакона из партиты №2 для скрипки соло» (фрагменты) Д. 

Перголези «Stabat mater». И. С. Бах «Хоралы». 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. Образы скорби и 

печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных 

образов. 

Музыкальный материал: 

К. Орф «Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана» (фрагменты) 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Музыкальный материал: 

А. Макаревич «Пока горит свеча». В. Шаинский «Багульник» 

В. Высотский « Я не люблю» ; Ю.Визборг 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
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«легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Музыкальный материал: 

Дж. Гершвин «Опера «Порги и Бесс» - « Колыбельная Клары»; Л.Амстронг «Блюз Западной 

окраины» 

« Негритянский спиричуэл» 

Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен «Вальс №6 (ре бемоль мажор)»; 

«Мазурка № 47»; «Полонез (ля мажор) 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических 

образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен «Прелюдия № 24» «Баллада №1»; Ф. Шопен «Ноктюрны»; 

Л. Бетховен «Соната № 14» (Лунная) 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение 

эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Представление о 

жанре Ноктюрн. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Музыкальный материал: 

А. Бородин «Ноктюрн» из Квартета №2». 

П. Чайковский «Времена года» - цикл концертов для оркестра и скрипки соло. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

 

Музыкальный материал: 

И. Бах « Итальянский концерт» (фрагменты) И. Бах «Прелюдия №8 ми минор» 

 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Музыкальный материал: 

Ч. Айвз пьеса для камерного оркестра «космический пейзаж» 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Музыкальный материал: 
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Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов 

«Побудь со мной». 

Р.н.п. «Вот мчится тройка удалая». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта и П.И. 

Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Музыкальный материал: 

В.Моцарт «Симфония № 40»; «Реквием»; 

П. Чайковский «Концерт №1 для ф /но с оркестром»; «Симфония №5» 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен - Увертюра «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

. Музыкальный материал: 

П. Чайковский «увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» ( фрагменты 

Образы киномузыки. Проверочная работа. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

. Музыкальный материал: 

И. Дунаевский Марш из к/ф «Весёлые ребята»; И.Дунаевский Оперетта «Белая акация». 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

. Музыкальный материал: 

Опера «Орфей и Эвридика» -К. Глюк; 

рок – опера «Орфей и Эвридика» -А. Журбин. 

«Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

 

6 класс 

I полугодие. 

Музыка как вид искусства. 

Особенности драматургии сценической музыки 

Классика и современность. Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 
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композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Музыкальный материал: 

А. Вивальди цикл концертов для скрипки соло «Времена года», С. Рахманинов «Вокализ»; 

романс «Весенние воды»; Д.Кабалевский «Школьные годы» 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX вв. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов ( М.И. Глинка. 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.Римский – Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов) 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и её составляющее. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Виды оркестров. Знакомство с формами драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль,хор). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка опера « Иван Сусанин» (фрагменты); Н. Римский – Корсаков опера «Садко» 

(фрагменты) 

Н. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» ( Сцена Снегурочки с Морозом и Весной) 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. Музыкальный материал: 

А.Бородин Опера «Князь Игорь»; Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический 

и характерный), па-де-де, музыкально – хореографические сцены. Примеры симфоничекого развития 

образов. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет).Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли.» «Первая битва с 

половцами.» «Плач Ярославны.» «Молитва.» Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. Современный и классический балетный 

спектакль. Формы драматургии балета (танцы, хореографические ансамбли, действенные эпизоды). 

Музыкальный материал: 

Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты); А. Хачатурян Балет «Гаяне»; 

А. Хачатурян Балет «Чиполлино» 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Музыкальный материал: 

Былина о Добрыне Никитиче»; С.Прокофьев. «Александр Невский» ; А.Бородин. Опера 

«Князь Игорь». 

А.Бородин. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы.» «Порги и Бесс.» Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора. Россия – Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов( историко – эпические, драматические, лирические, комические). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. 

Музыкальный материал: 

Гершвин Д. «Рапсодии в стиле блюз». 

Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и Бесс». Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние. Знакомство с творчеством французского композитора Ж.Бизе и его шедевром, 

отличающимся ярким драматизмом содержания. Цель драмы – выражение сложных эмоциональных 

состояний, событий. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Музыкальный материал: 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен». Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен». Бизе Ж. 

«Сегидилья» из оперы «Кармен». 

Бизе Ж. Сцена гадания из оперы «Кармен». 

Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора. 
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Музыкальный материал: 

Щедрин Р. Вступление к балету «Кармен-сюита». 

Щедрин Р. «Выход Кармен и Хабанера», «Болеро», «Сцена гадания». Щедрин Р. «Развод 

караула», «Хозе» и «Тореро». 

Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт Кармен и Хозе» 

Сюжеты и образы религиозной музыки. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия Высокая месса. «От страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». Духовная музыка русских композиторов, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Музыкальный материал: 

Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». Бах И.С. Фуга №2 из «ХТК». 

Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: 

Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного бдения»: «Богородице Дево, радуйся». 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера 

«Иисус Христос 

- суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия развития и музыкального 

языка основных образов рок – оперы « Иисус Христос - суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с современным исполнением. Вечные темы. Главные образы. 

Музыкальный материал: 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в Гефсиманском 

саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины», 

хор «Осанна» 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта».Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь – сюиты».»Музыканты – извечные маги» 

Раскрываются следующие содержательные линии: сравнительные интерпритации 

музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя; выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский Увертюра фантазия «Ромео и Джульетта» 

Иисус Христос – суперзвезда. Рок –опера (фрагменты) Э.-Л. Уэббер. Музыкальный материал: 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в 

Гефсиманском саду, песня 

«Суперзвезда», 

«Колыбельная Марии Магдалины», хор «Осанна» Музыка к драматическому спектаклю. 

Гоголь – сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя, А. Шнитке. Музыкальный материал: 

А. Шнитке»Ревизская сказка»; 

А.Шнитке «Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано.» 

 

Образы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк – джаз, 

рок – джаз) Музыкальный материал: 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остаётся. Ю. 

Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького 

Мука». М. Минков, слова Ю.Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В Смирнова. Рассвет – 

чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная 

дорога. С. Никитин, слова Ю . Визборга. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. 

Слова и музыка А. Загота. Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визборга. Спасибо, музыка. 

Из кинофильма « Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка на память. М. Минков, слова 

П. Синявского ( по выбору учителя) 

II полугодие. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки Музыкальная драматургия - 

развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 
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Камерная инструментальная музыка. Различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;Этюд. 

Транскрипция. Приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений. 

Музыкальный материал: 

Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2». Д.Шостакович «Симфония №7» ( 

Ленинградская) Рахманинов С.В. «Прелюдия». 

Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

Циклические формы инструментальной музыки. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К.Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен. А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке XX в. 

«Кончерто гроссо.» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле.» А.Шнитке. Художественное 

содержание формы в различных музыкальных образах. 

Музыкальный материал: 

А. Шнитке. «Кончерто гроссо.» 

А. Хачатурян «Концерт для скрипки с оркестром» ( I, II , III ч) 

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 

В.-А. Моцарта. Музыкальный материал: 

Л. Бетховена. Соната № 2 

С. Прокофьева. Соната № 11 

Симфоническая музыка. Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»),Моцарт В.А. 

«Симфония №40», Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Соната № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. 

Чайковского. Симфония 

№ 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. Музыкальный материал: 

Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»),Моцарт В.А. «Симфония №40», 

Симфония № 1 

«Классическая» С. Прокофьева 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Музыкальный материал: 

Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества». 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. Гершвина 

Музыкальный материал: 

А. Хачатурян «Концерт для скрипки с оркестром» 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. Называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; определять 

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

Творчески передавать содержание музыкального произведения в пении. 

Музыкальный материал: 

Исследовательский проект (вне сетки часов). Пусть музыка звучит. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

санатно – симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция . 

Жанр классической музыки. 

. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; обосновывать 

собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь даёт для песни образы и звуки…», «Музыкальная 

культура родного края». «Классика на мобильных телефонах». 
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7 класс 

Искусство как духовный опыт человечества. Современные технологии в искусстве. 

I. Искусство в жизни современного человека 

Искусство вокруг нас. Его роль в жизни современного человека. «Художественный образ – 

стиль – язык». Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Виды искусства. 

Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в 

формировании творческого мышления. 

Музыкальный материал: Музыкальный фольклор М. Березовский, С. Рахманинов; Духовные 

песнопения, Хороводная и органная музыка Г. Свиридов, И.Бах, В.Моцарт, Э.Уэббер; 

II. Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная живопись. Зримая музыка. 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших 

великих соотечественников. 

Музыкальный портрет – Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

Музыкальный материал: А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский – А.Бородин; 

С. Прокофьев; И. Стравинский; Р. Шуман; 

III. Искусство как универсальный способ общения. Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Искусство – проводник духовной энергии. 

Как происходит передача сообщения в искусстве. Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. 

Символы в жизни и искусстве. Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально – поэтическая 

символика огня. 

музыкальный материал: М. Мусоргский ; А. Доргомыжский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Э. Рязанов 

«Карнавальная ночь»; Л. Бетховен; М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, В. 

Моцарт, В. Глюк,Л. Бетховен. А. Рублёв, В. Суриков, П. Федотов… 

А. Шнитке; В. Глюк; Ф.Шопен;В. Кикта; В. Гаврилин. 

IV. Красота в искусстве и жизни. 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. Всегда люди понимали красоту. Великий дар творчества: 

радость и красота созидания. 

Как соотносятся красота и польза. Как человек реагирует на различные явления в жизни и 

искусстве. 

V. Прекрасное пробуждает доброе: 

Преобразующая сила искусства. 

VI. Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая природа». 

Исследовательский проект: Весенняя сказка «Снегурочка». 

 

 

2.2.2.17 Технология 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов Тема 1. Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов (20ч) 

Древесина, пиломатериалы, виды древесных материалов, свойства и области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. 

Технологическая карта и ее назначение. 

Столярный верстак и его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Разметка заготовок из древесины. Разметочный и измерительные инструменты. Пиление 

заготовок из древесины. Правила безопасного труда при пилении древесины. 
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Строгание древесины. Строгальные инструменты. Устройство рубанка. Правила безопасного 

труда при строгании. 

Сверление деталей из древесины. Виды сверл и инструменты для сверления. Правила 

безопасного труда при сверлении. 

Сборка деталей изделия. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов, клея. 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Виды шлифовальных шкурок. Контроль 

качества. 

Столярная и декоративная отделка деталей и изделий. Морилки, лаки, краски. Правила 

безопасного труда при работе с лако-красящимися материалами. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Л.Р. №1. Распознание древесины и древесных материалов. П. Р. № 1.Чтение и выполнение 

технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. П. Р. № 2. Организация 

рабочего места столяра. П. Р. №3. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных инструментов. П.Р. №4 Ознакомление с видами и 

рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. П. Р. № 5. Разметка 

заготовок из древесины. П. Р. № 6. Пиление заготовок из древесины. П. Р. № 7. Строгание заготовок 

из древесины. 

П. Р. № 8. Сверление заготовок из древесины. П. Р. № 9. Соединение деталей из древесины. 

П. Р. № 10. Отделка изделий из древесины. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4ч) 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности при работе на сверлильном станке. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

П. Р. № 11 Организация рабочего места для сверлильных работ. П.Р. № 12. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных инструментов, применяемых при 

сверлильных работах. П.Р. № 13. Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами 

работы на сверлильном станке. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8ч). 

Традиции обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов. Ручной лобзик. Выжигатель. Освоение приемов выполнения 

художественно-прикладных работ с древесиной. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

. П. Р. № 14. Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. П. Р. № 15. Выполнение 

подготовительных работ по созданию изделия. П. Р. № 16. Изготовление изделия с применением 

технологий ручной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

П. Р. № 17. Изготовление изделия с применением технологий ручной обработки материалов. 

Выжигание. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (16ч) 

Черные и цветные металлы. Понятие о машине и механизме. Виды передач. Простые и 

сложные детали. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды, способы получения и обработки проката. 

Исследование технологических свойств металлов. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при изготовлении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
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металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Особенности графических изображений деталей из различных материалов. 

Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Правила безопасного труда 

Разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Правила безопасного труда Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки. Правила безопасного труда Зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Правила безопасного труда Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Правила безопасного труда. Виды 

соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Соединение заклепками, фальцевым швом. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

Л. Р. № 2. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями деталей. Л. Р. № 3. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. П. Р. №18. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. П. Р. № 19. Чтение чертежа. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла и проволоки. П. Р. № 20. Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

П. Р. № 21. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. П. Р. № 22. Разметка 

заготовок из металла и искусственных материалов. П. Р. № 23. Резание заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. П. Р. № 24. Зачистка деталей из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. П. Р. № 25. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 

П. Р. № 26. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

П. Р. № 27. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4ч) 

Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью. 

Темы лабораторно-практических и практических работ: 

П. Р. № 28. Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. 

П. Р. № 29. Изготовление вешалки (плечика) для одежды. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и проектной деятельности Тема 6. 

Исследовательская и созидательная деятельность (15ч) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Творческие методы поиска новых решений. Экспертные методы сравнения вариантов 

решений. 

Методы поиска научно- технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации 

и формирования базы данных. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Методы определения 

себестоимости изделия. Цена изделия как товара. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Экологическое обоснование. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. 

Темы практических работ: 

П. Р. № 30. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей и возможностей. 

Поиск необходимой информации с использованием ЭВМ. 

П. Р. № 31. Конструирование изделия с использованием компьютера. Выполнение эскиза, 

модели изделия. П. Р. № 32. Составление технологической карты. 

П.Р. № 33. Изготовление деталей и контроль их размеров. П.Р. № 34. Сборка и отделка 

изделия. П.Р. № 35. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. Разработка варианта 

рекламы. 
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Изделия из древесины и поделочных материалов: 

Предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры и игрушки, подставки для 

салфеток, модели автомобилей, судов и т.д., макеты детских площадок и др. 

 

 

6 класс 

 

Введение (1час)  

Теоретические сведения 

Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета - мастерской. 

Вводный и первичный инструктаж по т.б. на рабочем месте.  

Основы производства (4 часа) 

 Теоретические сведения 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные объекты 

как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. Энергетические 

установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 1. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе.  

Общая технология (3 часа) 

Теоретические сведения 

Основные признаки технологии. Техническая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 2. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе.  

Техника (5часов) 

Теоретические сведения 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Передаточное число. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в 

технических системах. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 3. Сборка простых моделей передаточных механизмов из деталей 

конструктора. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 (27 часов) 

ДРЕВЕСИНА 

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. Виды контрольно- измерительных и 

разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность 

измерений и допуски при обработке. 

Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. Художественная обработка древесины 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 4. Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий 

из древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. Практическая 

работа № 5. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Практическая работа № 6. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую форму. 
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Практическая работа № 7. Изготовление деталей, имеющих коническую форму. Практическая 

работа № 8. Резьба по дереву. Практическая работа № 9. Защитная и декоративная отделка 

изделия.  

 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССА 

Теоретические сведения 

. Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические 

свойства и область применения. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката, способы получения сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения.  

Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления 

для данных операций. Соблюдение правил безопасного труда.  

Способы защиты металлов и искусственных материалов.  

Практическая деятельность 

Практическая работа № 10. Распознавание видов металлов и сплавов.  

Практическая работа № 11. Распознавание сортового проката и искусственных 

материалов. Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

сортового проката и искусственных материалов. 

Практическая работа № 12. Организация рабочего места. Практическая работа № 13. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Практическая работа № 14. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Практическая работа 

№ 15. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. 

Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания - ручное обмётывание. Понятие о моделировании одежды. 

Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с CD или из Интернета. 

 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (4часа) 

Теоретические сведения 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технологии приготовления кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии 

производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 часа) 

Теоретические сведения 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Схемы электрических цепей. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 16. Сборка и испытание электрических цепей с источником 

постоянного тока. 

Технологии получения, обработки и использования информации (3часа) 

Теоретические сведения 
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Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 17. Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации.  

Технологии растениеводства (4часа) 

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 18. Освоение способов подготовки почвы для выращивания 

рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести 

семян.  

Технологии животноводства (2часа) 

Теоретические сведения 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

 

Социально-экономические технологии (3часа) 

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практическая деятельность 

Практическая работа № 19. Составление вопросников, анкет и тестов для контроля 

знаний по учебным предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (9 часов) 

Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия.  

Практическая деятельность 

Практическая работа № 20. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации и создание баз данных с 

использованием ЭВМ. Подготовка пояснительной записки. 

Практическая работа № 21. Выбор видов изделий. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Практическая работа № 22. Изготовление деталей и контроль их размеров.  

Практическая работа № 23. Сборка и отделка изделия. 

 Практическая работа № 24. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара.  

Практическая работа № 25. Разработка варианта рекламы. Экологическое 

обоснование. 

Практическая работа № 26. Оформление проектных материалов.  

 

7 класс 

Тема 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская документация. Правила оформления 

конструкторской документации. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Чертежи 

деталей и изделий из древесины. Отклонения и допуски на размеры детали. Технологическая 

документация. Технологическая карта и ее назначение. Основные технологические операции ручной 

обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения. Столярные шиповые 
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соединения. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Технология токарных работ. Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей детали из древесины. Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

П. Р. № 1. Выполнение чертежа детали из древесины. П. Р. № 2. Расчет отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия. П. Р. № 3. Изготовление деталей и изделий по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. П. Р. № 4. Расчет шиповых соединений 

деревянной рамки. П. Р. № 5. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

П. Р. № 6. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. П. Р. № 7. Точение 

деталей из древесины. П. Р. № 8. Точение декоративных изделий из древесины. 

Тема 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Теоретические сведения. Классификация сталей. Основные технологические свойства 

металлов. Термическая обработка сталей. 

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Применение 

компьютеров при проектировании и разработке графической документации. Технологическая 

документация для изготовления изделий на станках. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Наружная обработка. 

Внутренняя обработка. Нарезание резьбы. Диаметры вала и отверстия для нарезания резьбы. Правила 

безопасного труда на токарном станке. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применение и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

Л. Р. № 1. Ознакомление с термической обработкой стали. П. Р. № 9. Изучение устройства 

токарно-винторезного станка. П. Р. № 10. Регулировка токарно-винторезного станка. П. Р. № 11. 

Токарные резцы. Установка режущего инструмента на станке. П. Р. № 12. Изготовление деталей по 

чертежу и технологической карте. Обтачивание наружной цилиндрической поверхности. П. Р. 

№13. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. П. Р. № 14. Обтачивание 

внутренней цилиндрической поверхности. П. Р. № 15. Нарезание резьбы вручную на токарно-

винторезном станке. П. Р. № 16. Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно- прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России. Единство функционального 

назначения, формы и художественного оформления изделий. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов. Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов. Мозаика с металлическим 

контуром. Декоративные украшения из проволоки. Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

П. Р. № 17. Изготовление мозаики из шпона. П. Р. № 18. Украшение мозаики филигранью. 

П. Р. № 19. Изготовление басмы. П. Р. № 20. Изготовление изделий в технике просечного металла. 

Тема 4. Технологии домашнего хозяйства (4ч). 

Теоретические сведения. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 

работ в жилых помещениях. инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. Основы технологии плиточных 

работ. 

Темы лабораторно-практических и практических работ 

П. Р. № 21. Изучение технологии малярных работ. П. Р. № 22. Ознакомление с технологией 
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плиточных работ. 

Тема 5. Исследовательская и созидательная деятельность (15ч) 

Теоретические сведения. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Творческие методы поиска новых решений. 

Методы поиска научно- технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию. 

Методы определения себестоимости изделия. Цена изделия как товара. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Экологическое обоснование 

проектного изделия. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. Промежуточная 

аттестация (защита проекта). 

Практические работы. 

П.Р. № 23. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

П. Р. № 24. Поиск необходимой информации и создание баз данных с 

использованием ЭВМ. Подготовка пояснительной записки. 

П.Р. № 25. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

П.Р. № 26. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

П.Р. № 27. Разработка чертежей и технологических карт. 

П.Р. № 28. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

П. Р. № 29. Сборка и отделка изделия. 

П.Р. № 30. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. 

П.Р. № 31. Разработка варианта рекламы. Экологическое обоснование. 

П. Р. № 32. Оформление проектных материалов. 

 

8 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства Тема 1. Бюджет семьи (4 ч) 

Бюджет семьи. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе потребностей семьи. 

Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Формирование 

потребительской корзины семьи. 

Лабораторно-практические работы 

Л. П. Р. № 1. Оценка доходов семьи. Планирование недельных, месячных расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Л.П.Р. № 2. Анализ качества потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2ч) 

Схемы горячего, холодного водоснабжения и канализации в доме. Устройство сливных бачков 

различных типов. Причины подтекания воды в сливных бачках. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические работы: 

П. Р. №1 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации. П. Р. № 2. 

Изучение конструкции одно рычажного смесителя. 

 

Раздел 2. Электротехника 

Тема 3. Электромонтажные и сборочные технологии (5ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Инструменты для 

электромонтажных работ. приемы монтажа и соединений проводов и установочных изделий. правила 

техники безопасности при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с 
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выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 3. Чтение простой электрической схемы. П. Р. № 4. Сборка электрической цепи. 

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. П. Р. № 5. Оконцевание, 

соединение и ответвление проводов. П. Р. № 6. Подсоединение проводов к электрическому патрону, 

выключателю, розетке. П. Р. № 7. Монтаж проводов в распределительной коробке. 

Тема 4. Электротехнические устройства с элементами автоматики (4ч) 

Принцип работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 8. Изучение схемы квартирной электропроводки. П. Р. № 9. Сборка модели 

квартирной проводки с использованием типовых аппаратов защиты. 

Тема 5. Бытовые электроприборы (3ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Общие сведения о 

бытовых микроволновых печах, холодильников и стиральных машин. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 10. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке. П. Р. № 11. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

Тема 6. Радиоэлектроника (1ч) 

Электромагнитные волны и передача информации. Цифровые приборы. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 12. Изготовление и проверка работы самодельной наружной антенны для 

радиоприемника. 

 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение 

Тема 7. Сферы производства и разделение труда (4ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Разделение труда. Влияние техники и технологий на содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Виды 

сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 

Лабораторно-практические работы 

Л. П. Р. № 3. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

П. Р. № 13. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 8. Профессиональное образование и профессиональная карьера (3ч) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. 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. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 14. Диагностика склонностей и качеств личности. П. Р. № 15. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. 

Раздел 4. Технология исследовательской и опытнической работы. Тема 9. 

Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

Выбор темы проекта. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
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Составление конструкторской и технологической документации. Методы поиска научно-

технической информации. 

Этапы проектирования и конструирования. Изготовление проектируемого изделия. 

Экономическое и экологическое обоснование проектируемого изделия. 

Лабораторно-практические работы 

П. Р. № 16. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей и возможностей. 

П.Р. № 

17. Поиск необходимой информации с использованием ЭВМ. 

П. Р. № 18. Конструирование изделия с использованием компьютера. Составление 

технологической карты. 

П. Р. № 19.Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

П.Р. № 20. Оценка себестоимости изделия. Разработка варианта рекламы 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника 

движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 

с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол.Правила спортивных игр. Игры по 
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правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила русской лапты. 

Передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча 

,преодоление препятствий разной сложности. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств(гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры). 

2.2.2.19 Основы безопасности жизнедеятельности 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях . 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде. Велосипедные походы и безопасность туристов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности . 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в горной 

местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной 

безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 

(разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение питанием). 

Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Оказание первой помощи 

при укусах змей и насекомых. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни . 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 
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7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1. Автономное существование человека в природных условиях. Правила поведения на 

местности. Способы выживания на природе. Особенности поведения при встрече с дикими 

животными. 

Правила ориентирования на местности. 

Ориентирование на местности. Движение по азимуту, карте (схеме), ориентирам. 

Определение сторон света по местным предметам. Определение времени по солнцу. Способы 

выживания на природе. 

Способы разведения костра. Укрытие от непогоды. Добыча воды. Поиск и приготовление 

пищи в природных условиях. Ядовитые и лекарственные растения. Особенности поведения при 

встрече с дикими животными 

Правила поведения при встрече с дикими животными, пресмыкающимися, насекомыми. 

Правила поведения при нападении диких животных. Сигналы бедствия. 

Тема 2. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Защита населения от 

последствий землетрясений. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита населения от 

последствий ураганов и бурь. Смерчи. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Защита населения от последствий селевых потоков. Цунами и их характеристика. Защита населения 

от цунами. Снежные лавины. Защита населения от снежных лавин. 

Тема 6. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Тема 7. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического 

поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Тема 8. Здоровый образ 

жизни и его значение для гармоничного развития человека Психологическая уравновешенность. 

Стресс и его влияние на человека. Анатомофизиологические особенности человека в подростковом 

возрасте. 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства Раздел I. Основы 

комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 
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Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного 

средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Тема 6. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Средства индивидуальной защиты. 

Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Действия по сигналу «Внимание всем!». Правила поведения при эвакуации. 

Средства коллективной защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правила пользования ими. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел III. Основы 

здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый 

образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Тема 8. Первая 

медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). Первая медицинская 

помощь при травмах (практическое занятие). Оказание ПМП при утоплении (практическое занятие). 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Национальная безопасность России в 

современном мире 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная безопасность 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Общие понятия о терроризме и экстремизме 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение 

личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

2.2.2.20 Православная культура Смоленской земли  

Введение 

Возникновение Православия. Знакомство с понятиями "православие'1 и "христиан-ство". 

Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть учения Христа. 

Культура и христианство. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и искусства. Взгляд 

русских философов на культуру Соборное устроение мира. Смысл жизни. 

Основные понятия и сущность явлений: православие, христианство, Евангелие, апо¬стол, 

учение Христа, сакральный, культ, культура, смысл жизни. 

Глава 1, Крещение Руси и святость. 

Первые христиане на Смоленской земле. Крещение жителей Смоленской земли. Языческие 
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верования кривичей. Первые проповедники веры христианской. Крещение жителей. Храмы XI века. 

Мономахов собор. 

Первые святые и подвижники христианской веры на Смоленской земле. Святость как 

феномен духа. Святые Борис и Глеб. Преподобный Исаакий и Прохор -лебедник. Преподобный 

Аркадий Вяземский. 

Понятие "смирение" и его смысловая значимость. 

Основные понятия и сущность явлений: язычество, крещение, святость, святой, святитель, 

проповедь, храм, икона, страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, про-сфора, пост, смирение. 

Глава 2. Смоленская епархия в ХП -первой половине XIII вв. Расцвет право-славной 

культуры Смоленской земли. 

Рост влияния Православной Церкви под покровительством князей Ростиславичей. Князь 

Ростислав-Михаил Смоленский и его сыновья Роман Ростиславич и Давид Ростиславич. Климент 

Смолятич. 

Зодчество. Устройство храма. Алтарь. Собственно храм, или четверик. Храмы Смоленского 

княжества: Борисоглебский монастырь, церковь Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь 

Михаила Архангела. Петр Дмитриевич Барановский. 

Смоленская живопись (фрески, миниатюры) XII-XI1I вв. Техника фрески смоленских 

художников. Фрески храма на Протоке. Манера письма смоленских художников. Оформление 

древних книг. 

Храм и его смыслообраз. 

Иконопись Смоленской земли. Икона - не портрет. Смысл истонченной телесности. 

Совершенная неподвижность облика на иконе. Расстояние, которое отделяет нас от ико-ны. Икона 

Иисуса. Иконы Божией Матери. Иконостас. Иконостас Смоленского Успенс-кого кафедрального 

собора. Архитектурность религиозной живописи. 

Две встречи. 

Послание иконописцу 

Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Преподобный Ефрем, ученик Авраамия 

Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смоленский. 

Основные понятия и сущность явлений: храм (его устройство, смыслообраз), ико¬на, ее 

смыслообраз, иконопись, типы иконописных композиций: "Оранта", "Панагия". 

"Одигитрия"', "Умиление", "Панахранта", "Агиосоритисса", иконостас, архитектурность 

религиозной живописи, благоверный. 

Глава 3. Православная Церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. 

Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Святой Федор Смоленский и 

Ярославский. Преподобный Симон. Благоверный князь Андрей. Памятники письменности. 

Православная церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое княжество Литовское и 

Православие. Борьба за сохранение православной веры. Святые благоверные князь Симеон и княгиня 

Иулиания. Епископ Мисаил. Смоленщина и Православная Церковь на рубеже XV-XVI вв. 

Основные понятия и сущность явлений: христианский подвиг. 

Глава 4. Смоленская епархия в XVI-начале XVII вв. Церковь и героическая оборона 

Смоленска в 1609-1611 гг. 

Преподобный Герасим Болдинский. Основание Болдинского .монастыря. Жизнен-ный путь 

преп. Герасима Болдинского. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. Троицкий монастырь. Федор 

Конь. 

Церковь и строительство Крепостной стены. Новый список Одигитрии. 

Оборона Смоленска в 1609-1611 гг. и церковь. Тяжелые испытания начала XVII в.. 

Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх Гсрмоген. 

Церковь на Смоленской земле в Польский период. Политика польских властей в отношении 

Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре Салтыковы и Бизюков монастырь. 

Вязьма - центр православия. 11реподобный Питирим. 

Основные понятия и сущность явлений: монастырь, архитектурный тип: шатровая церковь, 

список Одигитрии. 

Глава 5. Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. 

Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Возрождение Смолен-ской 

епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине. 

Смоленский Кафедральный собор. Царь Алексей Михайлович. Строительство со-бора. 

События 1812 г. Плащаница Смоленского Свято-Успенского собора. 
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Храмовое строительство в Смоленске во второй половине XVII в. Колокольня Успенского 

собора. Каменный собор Троицкого монастыря. Строительство бесстолпных храмов. Собор 

Вознесенского девичьего монастыря. Строительство деревянных церквей. 

Смоленская епархия в XVIII в. Секуляризация культуры. Храмовое строительство в XVIII в. 

Владыка Парфений. Петр I и Смоленская епархия. Рославльскис старцы. Смоленская духовная 

семинария. Рождественское - Новый Двор. 

Основные понятия и сущность явлений: секуляризация культуры, плащаница, духовная 

семинария, духовное образование, историческая беспамятность. 

Глава 6. Смоленская епархия в Х1Х-начале XX вв. 

Смоленская епархия в 1812 г. Разорение французскими войсками православных святынь. 

Участие Православной Церкви в борьбе против французского нашествия. Никифор Мурзакевич. 

Икона Одигитрии в войне 1812 г. 

Смоленская епархия после Отечественной войны 1812 г. Создание духовных учеб-ных и 

благотворительных заведений, становление системы катехизации и миссионерства. Классическая 

храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь Михаила Архангела Храм-ротонда, Покровская 

церковь; церковь Казанской иконы Божией Матери;  

Архиреи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. 

ПреподобныеМакарий и Николай. 

Основные понятия и сущность явлений: пастырский долг, благотворительные заведения, 

катехизация, миссионерство, храм в виде базилики, ротонды. 

Глава 7. Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 

Драма общества и культуры нового времени. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1925 гг. Православная Церковь в годы 

революции и гражданской войны. Трагические события 1922 года. "Обновленческая" церковь. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1925-1941 гг. Закрытие храмов, преследование 

священнослужителей. 

Православная Церковь на Смоленщине во время Великой Отечественной войны. 

Православная Церковь во время оккупации. Освобождение Смоленщины. Политика советского 

государства по отношению к Церкви. 

Основные понятия и сущность явлений: драма общества и культуры. 

Глава 8. Новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между 

церковью и государством (19S6-200I гг.). 

Кризис системы - кризис идеологии. Распространение сект и оккультных учений. 

Православная Церковь: возрождение из руин. Храм Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм Новомучеников 

и Исповедников российских в Смоленске. Создание системы духовного образования. Возрождение 

монашеской жизни. Церковь и общественная жизнь Смоленщины. Норма веры как норма жизни. 

Основные понятия и сущность явлений: кризис системы, кризис идеологии, секта, 

оккультные учения, новомученики и исповедники российские, норма веры. 

Заключение. Вопрос о смысле жизни. О крестном знамении и поклонах. Поведение в 

Церкви. Заповеди Божие. Семь таинств Церкви. Русские мыслители: биографические очерки. 

2.2.2.21 Курсы, обеспечивающие интересы и потребности участников образовательного процесса 

Курс « Мой выбор» 

1. Мир профессионального труда 

Многообразие мира профессий. Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство 

материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Разделение труда и возникновение профессий и специальностей. 

2. Анализ профессий 

Предмет труда в профессиональной деятельности. Цели профессионального 
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труда. Средства труда в профессиональной деятельности. Условия труда и 

ответственность в профессиональной деятельности. Формула профессий. 

Профессиональная карьера и здоровье. Стратегии профессиональной карьеры. 

Знакомство с содержанием профессий. 

3. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессия 

Секреты выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Интересы, 

склонности, возможности личности при выборе профессии. Профессиональный план. 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Современные требования к кадрам. Пути получения 

профессии. Образовательная карта города, региона. 

4. Знакомство с самим собой 

Исследование интересов и склонностей с помощью анкеты ориентации. 

Исследование способностей (тест структуры интеллекта Амтхауэра, методика 

определения уровня коммуникативных и организаторских способностей КОС) Тайны 

собственного «Я» (тест Холланда, для определения типа личности, характерологическая 

анкета). 

Слагаемые выбора человека. Кем и каким я хочу и могу быть. 

5. Составление профессионального плана 

Профессиональные пробы в модельных условиях дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Рефлексивное осмысление в ходе имитационной 

игры, само-презентации, защиты своего выбора. Резюме. 

Определение реальных путей получения дальнейшего образования при выборе 

профессии. Индивидуальное консультирование по результатам пройденного курса. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

2.3 Рабочая программа воспитания  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ Юшковской 

ООШ Вяземского района Смоленской области обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

МБОУ Юшковская ООШ является  одной  из  малокомплектных сельских  школ Вяземского 

района  Смоленской  области. Первое упоминание о школе относится к 1880 году. Школа находится в 

30 км. от районного центра и в 180 км. – от областного. На территории  поселения мало культурно-

исторических объектов,  а удаленность от районного и областного центров создаёт трудности  для  

организации  воспитательного процесса в образовательной организации.  

  В школе нет  детей  с  ОВЗ. 

При построении воспитательной системы в МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района 

Смоленской области мы исходим из того, что естественной потребностью ребенка является 

потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и 

творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в рамках образовательной системы. 

Основными направлениями работы педагогов в   сфере воспитания - развитие у обучающихся 

мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, 

культурного самоопределения, формирование  и закрепление  традиций  школы. 

Воспитательный процесс осуществляется через: 
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- урочную деятельность; 

- работу по воспитательным проектам, которые охватывают все направления воспитания (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное): 

«Здоровье», «Мы - граждане России», «Мир спасется красотой», «Интеллект», «Экология и труд», 

«Саморазвитие» согласно планам классных руководителей; 

- внеурочную деятельность в соответствии с УП Учреждения (1-4 классы); 

- занятия в кружках и секциях в рамках работы преподавателя - организатора ОБЖ (5-9 кл); 

- внеурочную деятельность обучающихся в ученических сообществах (совета обучающихся, советов 

дела, школьной медиации, детской организации «Мечтатели», трудовой бригады); 

- дополнительные (внеурочные) занятий по общеобразовательным предметам (школьные олимпиады, 

предметные недели); 

- занятия детей в СДК, в сельской библиотеке; 

- занятость детей на каникулах. 

Процесс воспитания в  МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской 

области являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами 

и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную,   личностно   развивающую,  организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью воспитания в МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области  

является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
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                  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому у ровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в   дос тижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты : Программа реализуется в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
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ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
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российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность, реализовывать её воспитательные 
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возможности; 

4) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детской общественной объединений 

и организаций; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениками 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Организация воспитательной работы осуществляется в нескольких направлениях, 

объединенных в 6 проектов: 

1.Проект «Здоровье»  (спортивно-оздоровительное воспитание) 

Цель: создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 

Задачи: формировать культуру здоровья, устойчивую потребность в ЗОЖ. 

Формы организации работы:  

-  беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

- при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 



294 
 

-просмотра учебных фильмов,  

-познавательные беседы; 

            - конкурсы рисунков; 

2.Проект «Мы - граждане России»  (гражданско-патриотическое, правовое воспитание) 

Цель: формирование чувства любви и уважения к себе, своей стране, народу. 

Задачи: формировать понятия «патриот», «гражданин», «гражданский долг»,   

              формировать потребность в изучении истории и культуры своей страны; способствовать 

развитию   активной жизненной 

Формы организации работы: 

- внеурочная деятельность «Разговоры о важном», 

- изучение истории государственных символов, 

-беседы, чтение книг,  

- экскурсии (заочные) по историческим и памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы,  праздники,  

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями)  и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).          

3.Проект «Мир спасётся красотой» (духовно-нравственное воспитание, художественно-

эстетическое воспитание) 

Цель: формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение этих ценностей. 

Задачи:  развивать индивидуальные творческие способностей обучающихся, художественный вкус, 

умение видеть, понимать и анализировать прекрасное; привлекать к организации и проведению  

тематических праздников родителей и детей. 

Формы организации работы:  

            -участие в художественном оформлении кабинетов.  

            - ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места. 

4.Проект «Интеллект»    (интеллектуально-познавательное воспитание) 

Цель: развитие интеллектуально - познавательных способностей. 

Задачи: предоставить каждому ученику возможность реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами. 

Формы организации работы: 

- беседы по ТБ перед каникулами, по ПДД, по ПБ; 

- внеплановые беседы по ТБ, по приказам директора, проведение месячников      безопасности. 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

- приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

Экскурсии (заочные) к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

- знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  

- обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

- проведение выставок семейного художественного творчества,  
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- организация викторин, конкурсов, «Путешествий по …» 

-  организация участия детей в конкурсах интеллектуальной направленности разного уровня 

5.Проект « Экология и труд»   (эколого-краеведческое, трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение) 

 Цель: формирование у обучающихся опыта гражданского отношения к труду, его культуре, 

материальным богатствам народа и природы. 

Задачи: формировать потребность в созидательной деятельности; воспитывать дисциплину труда, 

уважение к труду и людям труда. 

Формы организации работы:  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

- беседы на основе работы с пословицами и поговорками, 

- чтение книг, беседы по ним 

-подготовка подарков для членов семьи, социальное творчество (типа операция «Подарок») 

6.Проект « Саморазвитие»  (личностный рост) 

Цель: формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: создать условия для самореализации и самовоспитания, развития индивидуальных 

способностей каждого школьника с учетом его возможностей, личностного роста каждого ученика. 

Формы организации работы:  

- тренинги толерантного общения, игры на тему «Будь терпеливым» 

-тренировочные упражнения, анализ ситуаций 

- беседы о правах и обязанностях человека, свободе личности 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями) 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

-экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий,  

-занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,   
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  воспитательного потенциала урока педагогами школы  предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности.  

       Так на каждом уроке педагоги с обучающимися формулируют проблемную задачу, решение 

которой направлено на стимуляцию  познавательной активности детей. Обучающиеся  совместно с 

педагогом идут к достижению поставленной цели,  отмечают, что  получилось, что нет. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

       Учитель побуждает выполнять правила, которые нельзя нарушать на уроке ни при каких 

обстоятельствах, которые больше всего мешают проведению урока (например: во время работы в 

классе должна быть тишина; не выкрикивать ответы с места, не вставать и не ходить по классу без 

разрешения учителя, не использовать мобильный телефон и т.д.). 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе: 

- Предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский)» играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников на основе 

подобранных текстов и материалов упражнений. 

- Предметы «Литература» и «Родная литература (русская)»  имеют большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

- Изучая иностранный язык, ученики приобщаются к культуре стран изучаемого языка, учатся 

реагировать на реплики носителей языка, использовать формулы речевого этикета,  знакомятся с 

существующими политическими, нравственными, религиозными, эстетическими идеями 

представителей другой этнической культуры, историeй, литературой других народов. Это создаёт 

плодотворную почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития 

учащихся. 

         Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, 

формируются личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

         К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей 

Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 
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социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин. 

    Учебный курс ОДНКР(ПКСЗ) является культурологическим и направлен на развитие у школьников  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

-  Предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» способствуют формированию у 

ребенка общего представления о современной картине мира, приобщению к ценностям мировой 

художественной культуры на основе изучения образцов мирового и народного искусства, 

 содействуют формированию уважительного, милосердного, внимательного отношения к ближним; 

почтению и любви к родителям и другим людям; навыков доброжелательного и добродетельного 

поведения, способности к сопереживанию, воспитывают  у детей чувство любви и уважения к 

Родине, своему народу, культуре, учат бережному отношению к окружающему миру. 

-  Воспитательные задачи предмета «Физическая культура» определяют направленность и 

эффективность всей системы обучения школьников и подготовки их к общественной и трудовой 

деятельности. Специально подобранные упражнения позволяют моделировать разнообразные 

жизненные ситуации, требующие определенные линии поведения воспитанников. Физическое 

воспитание детей направлено на укрепление здоровья, совершенствование функциональных 

возможностей и обеспечение всестороннего физического развития организма, развитие силы, 

быстроты, выносливости и ловкости, волевых и моральных качеств, воспитание 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы и товарищества, рациональных 

гигиенических навыков, овладение знаниями по гигиене физических упражнений и самоконтролю. 

 применение ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,  стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные 

презентации, фильмы, обучающие сайты),  работы в парах, которая учит школьников  

взаимодействию с другими детьми.  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

 Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно, в игровую.  

В школе применяются  два основных типа игр: игры с фиксированными, открытыми 

правилами (большинство дидактических, познавательных, подвижных игр, развивающие 

интеллектуальные, музыкальные)  и игры со скрытыми правилами (сюжетно-ролевые).  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способности. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
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значимые формы поведения; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности («Разговоры о важном»); 

 занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению 

(«Разговоры о важном»); 

 занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

(«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»); 

 профориентационная работа («Калейдоскоп профессий»). 

 

3.4.   Модуль «Ключевые общешкольные дела» (Основные школьные дела) 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области  используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  Митинг, 

посвященный освобождению Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, Митинг у братских 

могил в день освобождения города Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков,  Митинг у братских 

могил «День Победы», акция «Батарейки, сдавайтесь!», акции «Добрая суббота». 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с сельским ДК,  сельской библиотекой 

праздники, мероприятия, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: «Новогодняя сказка», «Поздравим 

женщин», «Вторая жизнь книги», участие в празднике «День села». 

 На школьном уровне: 

 церемониал поднятия (спуска) Государственного флага,  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (например, «Театральная весна»).  

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «День Знаний», «Праздник последнего звонка», 

церемония вручения аттестатов. 

  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. 

 

На уровне классов:  

 внеурочные занятия «Разговоры о важном»,  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет  обучающихся, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
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представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

 3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Обобщественных объединениях" (ст. 5).  

В  МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области создана и действует 

детская организация «Мечтатели». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общешкольной ученической конференции; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей СДК, помощь в благоустройстве территории и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

На уровне школы: 

 через деятельность общешкольной ученической конференции, которая является высшим 

органом ученического самоуправления в школе; 
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 через деятельность Совета обучающихся, который является органом самоуправления 

обучающихся в Учреждении и призван  содействовать  становлению  коллектива  обучающихся  как  

среды  воспитания личности,  формированию  у  обучающихся  сознательного  отношения  к  своим  

правам  и обязанностям, воспитанию дисциплины и культуры поведения обучающихся. Совет  

обучающихся  организуется  в  целях  осуществления  самоуправления школьников и развития их 

инициативы.   Совет  обучающихся  состоит  из  представителей  классов,  избираемых  на  классных 

собраниях. Состав совета обучающихся избирается  на ученической конференции. 

Совет обучающихся:   

-  принимает участие в разработке годового плана работы школы;   

- организует взаимодействие классных коллективов;   

- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы;   

- создаёт  советы  дела  для  проведения  различных  мероприятий;  содействует  

выявлению творческого потенциала обучающихся;   

- организует  проведение  общешкольных  коллективных  творческих  дел  и  

мероприятий;   

- организует  изучение  общественного  мнения обучающихся по  актуальным  

проблемам школьной жизни;   

-  оказывает  содействие  педагогическому  коллективу  в  обеспечении  получения  

каждым обучающимся основного общего образования;   

- оказывает содействие в оборудовании учебных кабинетов;    

- организует и проводит обследование санитарного состояния учебных кабинетов;   

- оказывает содействие в благоустройстве территории Учреждения;    

- оказывает  содействие  в  обеспечении  сохранности  мебели  и  оборудования  

кабинетов; 

 через деятельность добровольной детско-юношеской  организации «Мечтатели», 

объединяющей активных, инициативных, творческих обучающихся 1-9 классов Основные 

направления деятельности организации: 

- работа по воспитанию у школьников ответственного отношения к учёбе; 

- изучение истории села и школы, работа в школьном музее; 

- формирование умений и навыков сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- организация свободного времени школьников; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне класса: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,  комнатными растениями и т.п. 

 

3.7. Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
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художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.8.  Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
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психологического комфорта. 

 

3.9.Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные): 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

3.10. Модуль  «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  

 Совет родителей и Совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 вкладка «Родителям» на школьном интернет-сайте, на котором осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.11. Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.12 Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

            В школе реализуется Программа  «Выбор»  (организация профессиональных проб для 

учащихся образовательного учреждения). 

 

4.СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕННОЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

           Создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, регионального, 

всероссийского уровней.  

 

                                              АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями с последующим обсуждением результатов на 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится директором, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого директором в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

 

2.4 Программа коррекционной работы  

2.4.1.Пояснительная записка 

• Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена 

на: преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностя 

2.4.2 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья или особенностями домашнего 
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воспитания; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей имеющих проблемы в обучении, одаренных детей; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка: 

развитие творческого потенциала одаренных учащихся и развитие потенциала учащихся с 

ограниченными возможностями; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и имеющими проблемы в обучении с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой педагога образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и школьников, имеющих проблемы в обучении ; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

— реализация системы мероприятий по развитию способных и одарённых 

детей. 

2.4.3 Содержание коррекционной работы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—соблюдение интересов ребёнка - педагог призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

— системность - системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников имеющих проблемы в 

обучении и одаренных учащихся, согласованность и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса; 

— непрерывность - оказание помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

— вариативность - создание вариативных условий для получения образования детьми). 

—рекомендательный характер оказания помощи - соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы) 

2.4.3.1 Направления индивидуально - ориентированных коррекционных работ 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответ

стве 

нные 

Медицинская диагностика 

Определит

ь состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябр

ь 

Классн

ый 

руководитель 

Медицинский 

работник ФАП 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

ОУ 

Наблюдение

, логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентяб

рь 

Классн

ый 

руково

дитель 

Углубленн

ая диагностика 

детей с ЗПР, детей- 

инвалидов 

 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностич

еских "портретов" 

детей 

Диагностир

ование. 

сентяб

рь 

Районн

ая мед. 

Комиссия, 

ВТЭК 

 

Проанализ

ировать причины 

возникновения 

трудностей 

в обучении. 

Выявить резервные 

Индивидуа

льная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленном

у уровню развития 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 

10.10 

Кл. 

рук. 

 

возможност

и 

обучающег

ося 

  

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

 Анкетиров

ание, 

Сентяб

рь - 

Классн

ый 
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организо 

ванности ребенка, 

особенности 

эмоционально - 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

наблюдени

е во время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составлен

ие характеристики. 

октябрь руково

дитель 

Учителя- 

предметники 

МО учителей 

 личности, 

уровню 

   

 знаний по 

предметам. 

   

 Выявление    

 нарушений 

в 

   

 поведении    

 (гиперакти

вность, 

   

 замкнутост

ь, 

   

 обидчивост

ь и т.д.) 

   

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Плани

руемые 

резуль

таты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответст

венные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспеч

ить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

План

ы, 

прогр

аммы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и индивидуальную 

воспитательную 

программу Разработать 

план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябр

ь 

Общест

венный 

инспект

ор по охране 

прав детства 

Учителя

- предметники, 

классный 

руководитель 

Лечебно - профилактическая работа 
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Создани

е условий для 

сохранения и 

укрепле

ния здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

В 

течение года 

Общест

венный 

инспектор по 

охране 

прав детства. 

Классн

ый 

руководитель 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответств

енные 

Консультиро

вание 

педагогическ

их работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

1. Реко

мендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разр

аботка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивид

уальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специал

исты районного 

ПМПК 

Обществ

енный инспектор 

по охране прав 

детства 

Консультиро

вание учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. Реко

мендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разр

аботка плана 

консультативной 

работы с 

учащимся 

Индивид

уальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специал

исты 

районног

оПМПК 

 

Обществ

енный инспектор 

по охране прав 

детства 
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Консультиро

вание родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1. Реко

мендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разр

аботка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивид

уальные, 

групповы

е, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специал

исты районного 

ПМПК 

Обществ

енный инспектор 

по охране прав 

детства 

 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направлени

я) деятельности 

Планиру

емые 

результа

ты 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, мероприятия 

Сроки 

(период

ичность в 

течение года) 

Ответстве

нные 

Информиров

ание 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организ

ация 

работы 

семинаров, 

тренингов... по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информа

ционные 

мероприя

тия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специали

сты 

районной 

ПМПК 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

Организ

ация 

методич

еских 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информа

ционные 

мероприя

тия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специали

сты ПМПК 

Обществе

нный инспектор 

по охране прав 

детства другие 

организации 

 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

    

 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности: 

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его 

жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в 

течение первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода -год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обучения 

обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается 

программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 

детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 
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интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 

диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников 

для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении 

формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся 

образовательной среде. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 

реализуется по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их 

задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сорудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 

работы на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. В рамках данного этапа 

предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата классных 

коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и 

реализуется по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их 

задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое 

напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных 

правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 

работы на следующий год. 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированное™ УУД учащихся 9-х 

классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

Проведение факультативных курсов, направленных на самоопределение подростков и выбор 

ими дальнейшего образовательного маршрута. 
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Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей 

его достижения. 

Деятельность участников образовательного процесса на этапах реализации программы 

 

Этап 

реализации 

программы 

Деятельность участников 

образовательного процесса 

Результат деятельности 

Этап 

сбора 

и анализа 

информац

ии 

комплексный сбор сведений 

о ребёнке: на основании 

диагностической информации от  кл. 

руководителя(тестирование, 

наблюдение) , медицинского 

работника (определение состояние 

здоровья, уровня физического 

развития) и семьи, родителей ( 

наблюдения, социальный заказ) 

оценка   контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей,  

определения специфики и их  

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия  требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материально-технической 

и кадровой 

Этап 

планирования, 

организации, 

-использование комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий 

коррекционно-

развивающую 

 

 

 

координац

ии 

учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка 

- создание оптимального 

режима учебных нагрузок, 

вариативные формы получения 

образования и 

- оказание 

специализированной помощи 

квалифицированными специалистами 

разного профиля 

-проведение олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов, организация 

проектных и исследовательских 

работ, 

- работа по методикам, 

обеспечивающим индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

данной категории учащихся; 

- организация домашнего 

обучения или обучения в 

специальном (коррекционном классе); 

-создание индивидуальных 

программ или индивидуальных 

маршрутов обучения; 

направленность и процесс 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

одаренных, дезадаптированных и 

учащихся, испытывающих 

затруднение в обучении. 

Создание специально 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
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-проведение различных 

классных и общешкольных 

мероприятий 

Этап 

диагностики 

коррекционно - 

развивающей 

образовательной 

среды 

- системный контроль 

успешности обучающихся; 

- мониторинг 

образовательной 

среды; 

-проведение семинаров о 

результатах работы по 

данному направлению 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребёнка 

Этап 

регуляции 

и корректировки 

- внесение необходимых 

изменений 

- корректировка условий и 

методов работы 

является внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей 

данных категорий, корректировка 

условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 

2.4.3.2 Мониторинг развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Содержание мониторинга: 

- сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- планирование, организация, координация действий участников образовательного 

процесса (организационно-исполнительская деятельность: процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей; 

- диагностика коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - 

диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

- регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса 

(регулятивно-корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный 
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процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

№ Виды деятельности Ответстве

нный 

1 Организация учета численности детей с ОВЗ, 

изучение потребности в создании условий для получения ими 

образования, наличие этих условий. 

Обществе

нный инспектор по 

охране прав 

детства 

2 Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их 

здоровья, динамики состояния здоровья (улучшение, 

ухудшение), анализ медицинской карты. 

Медсестра 

сельской ФАП 

3 Проведение психологической диагностики по 

уровню подготовленности детей первоклассников к обучению 

в школе, адаптации к школьным условиям, выявление детей с 

проблемами в обучении и социализации. 

Медицинс

кая 

комиссия 

4 Проведение педагогической диагностики по 

изучению индивидуальных и возрастных особенностей 

развивающейся личности ребенка с ОВЗ, оказание 

необходимой помощи в решении личностных проблем. 

Классный 

руководит

ель, 

5 Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости 

оказание семье помощи. 

Классный 

руководит

ель, 

6 Создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, либо 

индивидуально на дому, либо в классах по адаптированной 

общеобразовательной программе) 

Директор 

школы 

7 Развитие дистанционных форм обучения с 

использованием современных информационно-

коммуникативных технологий, как эффективное средство 

организации образования детей с ОВЗ. 

 

8 Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от 

степени выраженности нарушений их физического развития в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Классный 

руководит

ель, 

9 Организация консультативной работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, при необходимости 

организация специальной помощи семье. 

Классный 

руководит

ель 

10 Отслеживание динамики уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционального состояния, 

социометрического статуса детей с ОВЗ. 

Классный 

руководит

ель 

11 Организация обучения детей с ОВЗ по программам, 

разработанным на базе общеобразовательных программ с 

учетом психофизических особенностей и возможностей 

таких обучающихся (эти программы несколько облегчены, 

требования к практическим работам менее жестки) - по 

необходимости. 

Директор 

школы 

12 Организация работы оздоровительной группы как 

средства реабилитации и социализации детей с ОВЗ 

(спортивные занятия с учетом индивидуальных особенностей 

каждого занимающегося). 

Учитель 

физической 

культуры 

13 Проведение социологического опроса родителей по 

проблемам семьи и ребенка (анкетирование), 

консультирование по проблемам, возникающих у ребенка с 

Классный 

руководит

ель 
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ОВЗ. 

14 Проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной 

Директор 

школы 

 

 работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей со 

всеми участниками образовательного процесса-

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

15 Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на 

получение среднего профессионального образования: 

обеспечение возможности для сдачи государственной 

итоговой аттестации в условиях, соответствующих 

особенностям физического и психического развития и 

состояния здоровья данной категории выпускников. 

Обществе

нный инспектор по 

охране прав 

детства 

16 Проведение коррекционно - развивающих 

мероприятий (развивающие игры, релаксационные 

упражнения). 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

17 Включение детей с ОВЗ в различные воспитательные 

мероприятия, праздники, кружки и т.д. 

Классные 

руководит

ели, 

18 Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию 

в различных мероприятиях (праздниках, соревнованиях, 

проводимых в школе). 

Классные 

руководит

ели 

19 Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости 

оказание семье помощи. 

 

Обществе

нный инспектор по 

охране прав 

детства, классные 

руководители 

20 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении. 

классные 

руководит

ели, 

21 Создание материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения 

общеобразовательного учреждения и организация их 

пребывания и обучения в этом учреждении (пандусы, 

специально оборудованные учебные места) 

Директор 

школы 

 

2.4.3.3. Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Индивидуальный подход 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени 

и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде 

всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 
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конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект - либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все. Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше».Для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 

они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью 

учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами 

обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая 

работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность 

ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и 

быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с 

одного материала на другой. 

Работа классного руководителя. 

Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю, который 

ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет: 

- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания; 

- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а значит 

определить эффективность работы с детьми с ОВЗ. 

Систематическое наблюдение учителя за своими учениками является диагностической 

деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов не столь важно, 

каким образом осуществляется сбор данной диагностической информации: с помощью 

соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него (например, 
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методом наблюдения). 

Классный руководитель как никто лучше знает семью, стиль воспитания, проблемы семьи, 

поэтому его консультативная деятельность с родителями - одно из ведущих направлений в работе. 

Если ребенок нарушает правила, не подчиняется требованиям, терроризирует класс, родных (а такое 

случается нередко), классный руководитель может работать совместно с Советом по профилактике 

правонарушений. 

В школе постоянно организуются различные мероприятия, праздники, соревнования. И очень 

важно классному руководителю не упустить момент и вовлечь в данную работу детей с ОВЗ, 

чтобы ребенок мог реализоваться как личность, чтобы не чувствовал себя ненужным, простым 

зрителем. Здесь важна совместная слаженная работа со старшей вожатой. Если в классе есть ребенок 

с ОВЗ, это всегда дополнительная нагрузка на учителя. Поэтому директор школы предварительно 

проводит с классным руководителем собеседование на предмет готовности (психологической, 

моральной) педагога работать с данной категорией обучающихся. Традиционные формы работы с 

родителями, такие как: родительские собрания, групповое консультирование с присутствием 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ не рекомендуются, т.к. это еще больше травмирует 

родителей (больной ребенок), каждый ее переживает по-своему. Поэтому объединение таких людей 

в отдельную группу может быть дополнительным травмирующим фактором. Родители таких детей 

всегда ждут поддержки от своего классного руководителя. И самая большая радость для них - 

комфортное самочувствие их ребенка в классе, в школе. Проводить данную работу надо 

индивидуально. И вот  здесь, если есть необходимость, проводится работа с родителями в такой 

форме: приглашение каждого родителя отдельно, проводится совместная беседа, выявляются запросы 

родителей, просьбы в оказании помощи-родители должны почувствовать, что это не формальная 

акция, что специалисты школы действительно хотят помочь семье. Лучше узнать семью, ее 

внутренние проблемы помогут различные анкеты, тесты. Письменный опрос родителей заставляет их 

анализировать своего ребенка, может быть даже увидеть некоторые моменты его поведения, которые в 

обычной жизни пропускаются. Данный анализ имеет всегда и терапевтический 

эффект, какие- то травмирующие ситуации вспоминаются, вновь переживаются, но уже 

совсем в другой ситуации, это снимает большой стресс, копившийся годами. 

Обеспечение программы 

Психолого 

педагогическое 

обеспечение: 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение дифференцированных условий; 

- использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения; 

- дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики развития ребёнка 

Программн

о 

-

методическое 

обеспечение 

 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, 

- специальные (коррекционных) образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) классов 

Кадровое 

обеспечени

е 

- педагоги, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки 

- системная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы 

Материаль

но 

-

техническое 

обеспечение 

-- специально оборудованные учебные места для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-специализированный спортивный инвентарь 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- техническое и материальное обеспечение внеурочной 

деятельности учащихся; 

 

 -рациональное, витаминизированное питание. 

Информаци -пособия: наглядные, мультимедийные, аудио- и 
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онное обеспечение видеоматериалы; -сетевые источники информации 

Взаимодействия участников образовательного процесса, направленный на для решения 

задач Программы, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, классного руководителя, 

профессионально - педагогического объединения педагогов (МО), директора школы, родительского 

объединения; совета обучающихся, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Наша школа является малокомплектной и в штатном расписании отсутствуют необходимые 

специалисты: психолог, логопед, социальный работник, медицинский работник. Поэтому большой 

объем работы ложиться на классного руководителя, учителя- предметника, общественного инспектора 

по охране прав детства, ШМО. Для обследования и получения рекомендаций по обучению детей с 

ОВЗ, родители и ребенок направляются в районную ПМПК и к специалистам районной поликлинники. 

Содержание деятельности педагога, кл. руководителя с детьми с ОВЗ; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных отклонений 

в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, 

эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально - нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание 

социальной роли ученика, выполнение определенных обязанностей, ответственное 

отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.); 

- формирование мотивации учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 

интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, содействующего 

успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную деятельность, 

коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование интеллектуальных и 

практических умений; 

- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка, 

социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся. 

Школьные методические объединения педагогов осуществляют: 

- интеграцию компонентов педагогический системы Учреждения в направлении создания 

единого учебно - воспитательного, оздоровительного, информационно - просветительского 

пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, интеграцию его в 

общество здоровых сверстников, формируют толерантность и культуру отношений у педагогического 

состава , родителей здоровых детей и подростков, работают над повышением профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение педагогической деятельности: педагогические советы, заседания 

методического объединения учителей; 

- ежедневное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

важных моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, ближайших 

событиях школьной жизни на интернет - 

сайте учреждения. 

Директор школы решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в 

Учреждении и организации интегрированного учебно - воспитательного процесса; 

- организации рационального и качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием кабинетов, спортивного зала , столовой. 

Родительские объединения (совет родителей) оказывают моральную, информационную поддержку 

воспитательной системы Учреждения, интегрирующего особых детей. Объединения учащихся (совет 

обучающихся, орг. « Мечтатели») осуществляют: пропаганду идей гуманизма, толерантного 

сознания, интеграции через проведение коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, 

систему поручений. 

2. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. На основе применения технологии деятельностного метода 

обучения формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно 

для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это 

хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а 

также обеспечение возможности его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 

Основные принципы работы педагога: психологическая комфортность, 

,вариативность, деятельность, непрерывность, а также : 

•включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд ; 

•включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

•разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

•оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

Это способствует повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в 

преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности. Учащийся становится активным 

участником учебного процесса. Он взаимодействует с учителем, своими товарищами, внимательно 

слушает ответы своих товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик. Данная категория 

учащихся получает индивидуальные задания, с ними организуется совместное выполнение домашних 

заданий, организуются дополнительные занятия. 

3. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

Педагогами организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-

рефлексивных общеучебных действий. Это дает возможность формирования у школьника 

адаптационных механизмов продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, 

требующих изменения 

себя и окружающей действительности. Коммуникативный принцип построения учебного 

занятия позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения 

собеседников; закреплять полученные умения , которые могут возникнуть в жизни. Общественный 

инспектора по охране прав детства исследует и дает рекомендации по корректировке работы с 

учащимися, имеющими трудности в социальной адаптации. Педагог следит за психоэмоциональным 

состоянием детей и по возможности облегчает режимные моменты, увеличив период пребывания 

детей на свежем воздухе, на переменах и прогулках использует подвижные игры с продуктивной 

физической нагрузкой. 

4. Развитие творческого потенциала учащихся (способных,одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся основной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Приобретение детьми опыта построения общего способа 
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действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 

способности к решению проблем творческого и поискового характера. Для учащихся 5-9 классов 

организуется участие в проектах различного уровня (всероссийского, регионального, 

муниципального), творческие конкурсы, предметные школьные и муниципальные олимпиады. В 

учебном плане школы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены часы для групповых и индивидуальных занятий по предметам, факультативов для 

организации работы со способными детьми. 

5. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Учащиеся с ограниченными возможностями имеют возможность обучения на дому по 

специальным программам с применением индивидуального подхода или в общеобразовательном 

классе (по желание родителей ученика). 

2.4.4 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах 

в жизнеобеспечении - это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 



 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

 

помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемы ми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Овладение навыками 

коммуникации 

 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 



 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и её 

временно - пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому 

567 

 

 порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебный план основного общего образования Приложение 2 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 



 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

План внеурочной деятельности Приложение 3 Календарный учебный график Приложение 4 

3.1 Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

Учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: соответствовать требованиям ФГОС; 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывать особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса основного общего образования; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП ООО Учреждения, характеризующий 

систему условий содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО 

ОУ; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; систему 

оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО Учреждения базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку сетевого 

графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Исходя из материально-технических и информационно-методических 

условий МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области для успешной реализации 

основной образовательной программы возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

23.08.2017г. № 816 и Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ «В(С)ОШ» г. Вязьмы Смоленской области. 



 

3.1.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юшковская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. М. Вишенкова Вяземского района 

Смоленской области укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной общеобразовательной программой Учреждения , способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Директор 

Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты 

обучающихся , обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и 

задачи развития Учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии 

в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам обучения. 

Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному 

труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда , 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении Учреждением. Принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует 

работу учителей и обслуживающего персонала. Имеет высшее профессиональное образование. 

Учитель способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно 

выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 



 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизне-деятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная переподготовка. 

 

Педагогический коллектив 

Качественный состав педагогических кадров 

 

 

Всего 

педагогичес 

ких 

работников 

Из них 

штатных 

педагогических 

работниками 

(в т.ч. внутренние 

совместители) 

 

внешних 

совместителе 

й 

в т. ч. 

преподавател 

ей 

ССУЗов/ВУЗ 

ов 

 

высшее 

педагогическое 

образование 

6/100 6 0 0 6/100% 

 

 

Категорийный состав педагогических кадров (на момент самообследования) чел./% 

 

 

Имеют: 

высшую 

категорию 

первую 

категорию 

вторую 

категорию 

без 

категории 

2/33 2/33 -/- 2/34 

 

Имеют Почетную Грамоту Министерства образования Российской Федерации – 2/33 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном учреждении 

(чел./%) 

 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

Администрация - - - 1/100 

Педагоги - - - 6/100 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

План повышения квалификации работников Учреждения Мероприятия: 

Педагогические советы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 



 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных за
5
н

7
я

4
тий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Изучение педагогами новейшей литературы и информации в сети Интернет по применению 

компьютерного и цифрового оборудования на уроках. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются : диагностика, 

направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 



 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохранение и укрепление 

психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование у 

обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

3.1.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный п
5
о

7
д

7
ушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Смоленской области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 



 

работников. 
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 труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете Учреждения. 

3.1.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Учреждение находится в деревне Юшково Вяземского района Смоленской области. 

Характеристика зданий: 

1. 

- Тип здания: типовое 

- Год ввода в эксплуатацию - 1970 

- Общая площадь - 1767,6 м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) - 300 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 23человека: начальная школа – 13 

человек, основная – 10 

2. 

- Тип здания: типовое 

- Год ввода в эксплуатацию - 1968 

- Общая площадь - 114,0 м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) - 25 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 5- 6 человек 

Наличие и использование земельного участка 

На участке расположены: сад, огород, цветочные клумбы, зеленая зона, зона отдыха, 

спортивные сооружения, легкоатлетическая площадка, котельная, подсобные помещения. 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество (ед.) Общая площадь (кв.м) 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе 

В том числе: 

19 1005, 5 

Кабинет химии 1 66,9 

Кабинет физики 1 50,1 

Кабинет географии - биологии 1 38,3 

Компьютерный класс 1 49,2 

Кабинет технического труда 1 114 

Лаборантские 3 32 

Спортивный зал 1 161 

Столовая, актовый зал 1 95.9 

Музей 2 54,2 

Игровая комната 1 48,3 

Кабинет русского языка и литературы 1 48,6 



 

Кабинет начальных классов 2 61,8 

Кабинет истории 1 49,2 

Кабинет иностранного языка 1 48,8 

Кабинет ОБЖ 1 38,6 

Библиотека 1 48,6 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса (в таблице 

указываются учебники, используемые обучающимися) 

 

 

 

 

Классы 

 

Контин

г ент 

обучаю

щ ихся 

 

Библиотечны

й фонд 

учебной 

литературы 

 

 

Из них в 

оперативном 

использовании 

Соответствие 

учебно-

методическог 

о обеспечения 

программы 

федеральному 

списку в % 

Процент 

обеспеченност

и за счет 

библиотечного 

фонда 

 

Процент 

обеспеченност

и за счет 

родителей 

Общеобразовательные программы начального общего образования 

1 класс 2 49 26 100 100 0 

2 класс 2 42 29 100 100 0 

3 класс 2 29 20 100 100 0 

4 класс 2 45 45 100 100  

0 

Общеобразовательные программы основного общего образования 

5 

класс 

2 24 24 100 100 0 

6 

класс 

5 70 70 100 100 0 

7 

класс 

1 32 16 100 100 0 

8 

класс 

2 53 34 100 100 0 

9 

класс 

2 54 54 100 100 0 

 

 

 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Компьютерное обеспечение 

 

 

 

Кабинет 

 

Количест 

во 

компьют 

еров 

 

Использу 

ются в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

 

Площадь 

кабинета 

Информат 

ики 

9 9 имеются 5 5 49,2 

Всего 9 9 имеются 5 5 49,2 

 



 

Медиатека (видео, аудио, CD) 

 

Наименование информационно-образовательного 

ресурса 

 

Разработчик 

 

Где применяется 

Начальное общее образование 

CD 

Электронное приложение к учебнику В.Г. 

Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А. Виноградской 

и др. Азбука, в 2-х ч.- (1CD) 

ЗАО «Образование 

-Медиа» 

Уроки обучения 

грамоте. 1 класс 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого (1CD) 

НП «Телешкола» Уроки русского языка. 

1 класс 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого (1CD) 

НП «Телешкола» Уроки русского языка. 

2 класс 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой ООО «Аудио-Школа» Уроки литературного 

чтения. 2 класс 

Родная речь. Аудиокассета. В 2 ч. РОО «Дом 

Островского» 

Уроки литературного 

чтения. 3 класс 

Родная речь. Аудиокассета. В 2 ч. РОО «Дом 

Островского» 

Уроки литературного 

чтения. 4 класс 

Электронное приложение к учебнику М.И. Моро 

и др.(1CD) 

YoungDigitalplanetSA Уроки математики. 1 

класс 

Электронное приложение к учебнику М.И. Моро 

и 

YoungDigitalplanetSA Уроки математики. 2 

др.(1CD)  класс 

Электронное приложение к учебнику М.И. Моро 

и др.(1CD) 

YoungDigitalplanetSA Уроки математики. 3 

класс 

Тренажер по математике. 3 класс. К учебнику 

М.И. Моро Математика 3 класс в 2х частях 

«Экзамен» Уроки математики. 3 

класс 

Тренажер по математике. 4 класс. К учебнику 

М.И. Моро Математика 4 класс в 2х частях 

«Экзамен» Уроки математики. 4 

класс 

Программа – тренажер для детей. Информатика. ГуруСофт Уроки информатики. 

3,4 классы, внеурочная 

деятельность 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова (1CD) 

YoungDigitalplanetSA Уроки окружающего 

мира. 1класс 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова (1CD) 

Young Digital planet SA Уроки окружающего 

мира. 2 класс 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова (1CD) 

Young Digital planet SA Уроки окружающего 

мира. 3 класс 

Русская литература. Мультимедийная 

энциклопедия 

ООО «Уральский 

электронный завод» 

Во внеурочной работе 



 

А.С. Пушкин. Стихи и сказки ООО «Вимбо» Во внеурочной работе, 

на уроках 

литературного чтения 

Аудиоприложение к учебнику “Forward”- часть 

1-2, М.В.Вербицкой 

ООО «Аудио-Школа» Уроки английского 

языка 

Аудиоприложение к учебнику «EnjoyEnglish» 

для 2 класса 

 

Русское слово 

Уроки английского 

языка и внеурочная 

работа 

Аудиоприложение к учебнику «Forward» для 3- 4 

класса 

 

«Вентана – Граф» 

Уроки английского 

языка и внеурочная 

работа 

Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 

1 класс (СД) 

ООО «Аудио-Школа» Уроки музыки 1класс 

Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 

2 класс (СД) 

ООО «Аудио-Школа» Уроки музыки 2класс 

Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 

3 класс (СД) 

ООО «Аудио-Школа» Уроки музыки 3класс 

Фонохрестоматия музыкального материала. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 

4 класс (СД) 

ООО «Аудио-Школа» Уроки музыки 4класс 

Художественная энциклопедия зарубежного 

искусства 

АО Коминфо «Новый 

диск», Россия, 107005, 

Москва, а/я 42 

Уроки ИЗО 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. ЗАО «Итерсофт», 

111120 Москва, ул. 

Красноказарменная 12, 

корп. 45 

Уроки ИЗО 

Уроки технологии 1-4 классы ООО «Глобус» Уроки технологии 

Основное общее образование 

СD 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 

класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

На уроках литературы 

в 5 классе 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 

класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

На уроках литературы 

в 6 классе 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 

класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

На уроках литературы 

в 7 классе 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 

класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

На уроках литературы 

в 8 классе 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 

класс» 

Издательство 

«Просвещение» 

На уроках литературы 

в 9 классе 



 

Русская литература. Мультимедийная 

энциклопедия 

ООО «Уральский 

электронный завод» 

На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

А. Ахматова. Стихотворения и поэмы ИДДК На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

С. Есенин. Стихотворения и поэмы ИДДК На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

А.С. Пушкин. Стихи и сказки ООО «Вимбо» На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

Поэзия Серебряного века Ардис На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

И.С. Тургенев. Записки охотника ИДДК На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

А. Фет, Ф. Тютчев. Стихотворения ООО «Библиофоника» На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

Д. Фонвизин. Недоросль ИДДК На уроках литературы 

М. Цветаева. Стихотворения и поэмы ИДДК На уроках литературы, 

во внеурочной работе 

У. Шекспир. Гамлет ИДДК На уроках литературы 

Обучающая программа – тренажёр по русскому 

языку «Фраза» 

ЗАО «Новый диск» На уроках русского 

языка в 5-9 классах 

Дидактический раздаточный материал. Русский 

язык. 8 класс, издательство «Учитель» 

Издательство 

«Учитель» 

На уроках русского 

языка в 8 классе 

Интерактивные проверочные работы. Русский 

язык. 

5-6 класс 

Издательство 

«Учитель» 

На уроках русского 

языка в 5-6 классах 

Повторение и контроль знаний. Русский язык. 6 

класс 

Издательство 

«Планета» 

На уроках русского 

языка в 6 классе 

Уроки русского языка. 7-8 классы Издательство 

«Планета» 

На уроках русского 

языка в 7-8 классах 

Уроки русского языка. 9 класс Издательство 

«Планета» 

На уроках русского 

языка в 9 классе 

Русский язык Тесты 1 С Русский язык - 

Большой словарь русского языка Компания «Бука» На уроках русского 

языка в 5-9 классах, во 

внеурочной работе 

Русские словари (иностранных слов, 

фразеологический, аббревиатур, 

орфографический) 

ИДДК На уроках русского 

языка в 5-9 классах, во 

внеурочной работе 

Новый популярный словарь русского языка 

(толково-энциклопедический) 

ИДДК На уроках русского 

языка в 5-9 классах, во 

внеурочной работе 



 

Тесты по грамматике «Essential Grammar in Use» 

для 

5-6 класса 

Helen Naylor, Raymond 

Murphy 

Уроки английского 

языка и внеурочная 

работа 

География. 6-7 класс. Нестандартные уроки. ООО ИТД «Корифей» 

Перепечева Н.Н. 

География 6-7 класс 

География 7 класс. Наш дом – Земля. Материки. 

Океаны. Народы. Страны 

Душина И.В., Летягин 

А.А., 

Пятунин В.Б. 

География 7класс 

География. Политическая география «МедиаХауз» География 7 класс, 

внеурочная работа 

Мультимедиа учебник «География. Начальный 

курс» для учащихся 6 класса 

Автор учебного материала Петрова Н.Н. 

Республиканский 

мультимедиа центр 

109028, Москва, Б. 

Трехсвятительский пер., 

3/12 

География 6кл. 

Наследие человечества 

№ 1, 3-9, 13, 14, 18, 20, 23, 25-27, 31. 

ООО «Deagostini» Уроки географии, 

истории, 5-9 класс 

Обществознание. 5 класс. Электронное 

приложение к учебнику Боголюбова Л.Н. 

Просвещение Уроки 

обществознания, 5 

класс. 

 

Обществознание. 6 класс. Электронное 

приложение к учебнику Боголюбова Л.Н. 

Просвещение Уроки 

обществознания, 6 

класс. 

Обществознание. 7 класс Электронное 

приложение к учебнику Боголюбова Л.Н. 

Просвещение Уроки 

обществознания, 7 

класс. 

Обществознание. 8 класс. Электронное 

приложение к учебнику Боголюбова Л.Н. 

Просвещение Уроки 

обществознания, 8 

класс. 

Уроки биологии 7 класс. Животные Виртуальная школа. 

Кирилл и Мефодий. 

Биология 6-9 классы 

Уроки биологии 8 класс. Человек и его здоровье Виртуальная школа. 

Кирилл и 

Мефодий. 

Биология 6-9 классы 

Биология 9-11 классы. Дидактический и 

раздаточный материал. 

Виртуальная школа. 

Кирилл и 

Мефодий. 

Биология 6-9 классы 

Общая биология Мамонова Н.В. Биология 9 класс 

Биология. Человек. 8 класс 1C Биология 6-9 классы 

Репетитор. Биология 1C Биология 6-9 классы 

Биология. Животные. 7 класс 1C Биология 6-9 классы 

От Кремля до Рейхстага Республиканский 

мультимедиацентр 

История 9 класс, 

внеурочная работа 2-9 

класс 

http://kurokam.ru/load/uchebniki/obshhestvoznanie_uchebnik_5_klass_bogoljubov_l_n_i_dr_124_2013/3-1-0-2005
http://kurokam.ru/load/uchebniki/obshhestvoznanie_uchebnik_5_klass_bogoljubov_l_n_i_dr_124_2013/3-1-0-2005
http://kurokam.ru/load/uchebniki/obshhestvoznanie_uchebnik_5_klass_bogoljubov_l_n_i_dr_124_2013/3-1-0-2005
http://kurokam.ru/load/uchebniki/obshhestvoznanie_uchebnik_5_klass_bogoljubov_l_n_i_dr_124_2013/3-1-0-2005


 

Россия на рубеже третьего тысячелетия Республиканский 

мультимедиацентр 

История 6-9 класс, 

внеурочная работа 

История России. 20 век. 4 части Клио софт История 9 класс, 

внеурочная 

деятельность 

История Древнего мира «1С» История 5 класс 

Древний Египет Издательство « Елена» История 5 класс 

Древняя Греция Издательство « Елена» История 5 класс 

Древний Рим Издательство « Елена» История 5 класс 

История России в 3 ч. «1С» История 6-9 классы 

Новейшая история зарубежных стран «1С» История 9 класс 

История России 6 – 9 кл «1С» История 6-9 классы 

«Великая княгиня Ольга» Новоспасский 

монастырь 

Факультативные и 

индивидуальные 

 

  занятия по основам 

православной культуры 

Святыни Смоленщины «Просвещение» ИПКЗС 8 класс 

Храм Христа Спасителя Издательство 

Московской 

Патриархии 

Факультативные и 

индивидуальные 

занятия по основам 

православной культуры 

Пересвет и Ослябя Издательство 

Московской 

Патриархии 

Факультативные и 

индивидуальные 

занятия по основам 

православной культуры 

Святитель Иоанн Златоуст Свято – 

Елисаветинский 

монастырь 

Факультативные и 

индивидуальные 

занятия по основам 

православной культуры 

INTERNETEXPLORER 5.0 «Кирилл и Мефодий» Информатика 8-9 

классы, 

факультативные 

занятия 

Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир» 

АО «Коминфо» 

Музыка 5-9 классы, 

внеурочная работа 

Фонохрестоматия 1 – 3 классы «Просвещение» Музыка 1-3 классы 

Фонохрестоматия 4 – 7 классы «Просвещение» Музыка 4-7 классы 



 

Музыка 8 – 9 кл MPEG -1 LAVER – 3 

STEREO – 44,1 KHZ 

Музыка 8-9 классы 

«Священная война» RDM Внеурочная работа 

«Рок на все времена» compact DISC DIGITAL 

AUDIO 

Музыка 7-9 классы 

Группа « ЛЮБЭ» ООО «Моно – центр» Музыка 8-9 классы 

«Шедевры классической музыки» РС «Онлайн – Медиа» Музыка 5-9 классы 

Группа «Браво» « Саунд – плюс» Музыка 8-9 классы 

Игорь Тальков «Сириус – Медиа» Музыка 8-9 классы 

Художественная энциклопедия зарубежного 

искусства 

АО Коминфо «Новый 

диск», Россия, 107005, 

Москва, а/я 42 

Уроки ИЗО 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. ЗАО «Итерсофт», 

111120 Москва, ул. 

Уроки ИЗО 

 Красноказарменная 12, 

корп. 45 

 

Электронное приложение к учебнику ОБЖ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников 

«Просвещение» Уроки ОБЖ 

Электронное приложение к учебнику ОБЖ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников. 

«Просвещение» Уроки ОБЖ. 6 класс 

DVD 

К/ф «Собачье сердце» Киновидеообъединение 

«Крупный план» 

На уроках литературы 

К/ф «Человек в футляре» ООО «Ретро-клуб» На уроках литературы 

В/ф «Все о Крыме (Севастополь)» DVDMULTIZONE Внеурочная работа, 

уроки истории 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

 

 

К\ф «А зори здесь тихие…» 

Киностудия имени М. 

Горького, 

ООО «ДиВиДи 

ЭКСПО» 

Внеурочная работа, 

уроки литературы 9 

класс 

К/ф «Робинзон Крузо» ООО «Диск Про» Внеурочная работа, 

уроки литературы 6 

класс 

К/ф «Подвиги Геракла» ООО «Диск Про» Внеурочная работа, 

уроки литературы 6 

класс 

Первый император России Видеостудия «Кварт» Внеурочная работа, 

уроки истории 7 класс 



 

Царь Иван Грозный Видеостудия «Кварт» Внеурочная работа, 

уроки истории 7 класс 

Видеoзаписи в формате mp-3,4 

К/ф «А зори здесь тихие» DVDRip-AVC.PT.by 

tise 

Внеурочная работа 

С-ль «Пиковая дама» спектакль театра им. 

Вахтангова 

Внеурочная работа, 

уроки литературы 8 

класс 

К/ф «Человек-амфибия» BDRip/XviD.AC3.-HEL 

LYWOOD.avi 

Уроки литературы 

Смоленщины, 

внеурочная работа 

К/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» 

O.XviD.DVDRip.gsi75.a 

vi 

Внеурочная работа, 

уроки литературы 5 

класс 

К/ф «Судьба человека» avi Внеурочная работа, 

уроки литературы 9 

класс 

 

Оргтехника, проекционная техника 

 

 

Название 
 

Марка 
 

Где установлен 

Состояние 

(рабочее, 

нерабочее) 

Проектор BENQ Кабинет информатики (переносится 

по необходимости в другие 

кабинеты) 

рабочее 

Проектор Acer X113 DLP 

Projector, EMEA 

Кабинет начальных классов рабочее 

Компьютер SAMSUNG Кабинет директора рабочее 

Принтер GANON Кабинет директора рабочее 

Сканер ANON LJDE 25 Кабинет директора рабочее 

Компьютер (note 

book) 

SAMSUNG В кабинетах (переносится по 

необходимости в другие кабинеты) 

рабочее 

Компьютер (note 

book) 

SAMSUNG В кабинетах (переносится по 

необходимости в другие кабинеты) 

рабочее 

Компьютер FLATROez 

T710BH 

Кабинет русского языка и 

литературы 

рабочее 

Компьютер SINTO WN-06 Кабинет географии рабочее 

Магнитофон «Шарм» Игровая комната рабочее 

Музыкальный центр SONU Кабинет информатики рабочее 

Телевизор SONU Кабинет информатики рабочее 



 

Фотоаппарат NIKON Coolpix 

L19 

Кабинет информатики рабочее 

Фотокамера Nikon 1S2 

1NIKKOR 11-27 

Кабинет информатики рабочее 

Черно-белое 

лазерное МФУ 

(принтер, сканер, 

копир) 

KYOCERAECOS 

YS 

F-1020MFP 

Кабинет информатики рабочее 

Компьютер FLATRONezT710 

BH 

Кабинет начальных классов рабочее 

Компьютер (note 

book) 

Lenovo В кабинетах (переносится по 

необходимости в другие кабинеты) 

рабочее 

Струйное с цветной 

печатью МФУ 

Canon PIXMA 

MG2540S 

Кабинет директора рабочее 

 

3.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность учителей по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 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-, видео- и 

графическим сопровождением, общение в Интернете); 

планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; размещения и 

сохранения, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов, 

учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; мониторинга хода и 

результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и педагогических 

работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

доступа обучающихся и учителей к максимальному числу сокровищ отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационнообразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных 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 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы. Это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером. 

Оборудование компьютерного класса, кабинета директора позволяет: распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается 

за счет использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и экрана, 

цифрового фотоаппарата, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, 

устройства для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски). 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

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 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 5 компьютерных мест обучающихся. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; 

система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть используются 

специальные 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале школы или на спортивной 

площадке, где имеются приспособления для занятий легкой атлетикой, игровыми видам спорта. Для 

проведения уроков физической культуры, спортивных мероприятий имеются: спортивный комплект, 

лыжи (12 пар), мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные, для метания, резиновые), 

скакалки, маты, турники, шведская стенка, скамейки, «козел» гимнастический, брусья, баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, спортивный мостик и д.р. 

Обеспеченность учащихся учебниками 100 % за счет школы. 

Уроки по техническому труду проводятся в комбинированной мастерской, где имеются 

станки для работы по дереву и железу: верстаки столярные (8), верстаки слесарные (1), станок 

токарно-винторезный ТВ -3, станок токарный по дереву СТД -120М (2), настольно-сверлильный 

станок (1),станок комбинированный настольный строгальнофуговальный, станок фрезерный, печь 

муфельная, точило наждачное (2), заточной станок, круглопильный станок, электролобзик, 

шлифмашинка, фрезер, , угловая шлифовальная машинка (болгарка), перфоратор, набор столярных 

инструментов, набор слесарных инструментов, плакаты по устройству станков и ТБ при работе на 

них. 

Учреждение имеет: печатные пособия, раздаточный иллюстративный материал, 

демонстрационные и лабораторные модели, инструменты и приспособления, натуральные объекты, 

химические реактивы, диафильмы, диапозитивы, медиатеку по предметам учебного плана, CD и DVD 

диски. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 



 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы) и внеурочная образовательная 

деятельность сопровождается методическим обеспечением (планграфиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение 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 библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню курсов программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 

лет. Приложение 5 Список учебников, используемые в учебном процессе. Фонд дополнительной 

литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана Учебно-дидактическое 

обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые разрабатывают учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Учебно-дидактические материалы постоянно пополняются, поэтому в Учреждении 

разработаны требования к УДМ: 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы д
5
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 жны быть представлены в этих материалах. В ходе 

разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать 

два вида заданий: 

задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; задания, связанные с 

понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов. 

Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны, прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

Ресурс - это все те материалы, которые могут быть выявлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда - учебно- дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

 



 

общего образования всеми обучающи
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ся; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся. 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

Учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в Учреждении условия соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных  программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее  организационную структуру, запросы  

участников образовательных отношений; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования 

Анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования выявил проблемные зоны; педагогическим коллективом 

определены необходимые изменения в имеющихся условиях. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных 

отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

методической службы школы 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

 

 

 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов школы через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; профессиональных конкурсах. 

Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения. 

Совершенствование условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, технологий. 



 

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

 

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Использование в образовательной деятельности различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности 

Совершенствование способов оценивания учебных достижений 

обучающихся 

Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию. 

 

Направление. Развитие процессов здоровьесбережения и обеспечение педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО. 

Имеется постоянно 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

По необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего 

образования основной образовательной 

программы (или внесение изменений в 

образовательную программу) 

Ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

(или внесённых в неё изменений) 

Начало учебного года 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

2019 год 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

Ежегодно 



 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры Учрежденияс учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

Ежегодно в зависимости 

от внесения изменений в 

ООП ООО 

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, 

— годового календарного учебного 

графика и других нормативно-правовых 

документов. 

Ежегодно 



 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

Весь период 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат. 

Весь период 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Постоянно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС общего образования 

Весь период 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Апрель – май 

 

1-ая неделя сентября 

3. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего 

Постоянно в течение 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Ежегодно 

3. Разработка(корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Постоянно в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о деятельности школы по 

организации УВП в соответствии с ФГОС 

Согласно плану 

учебно-воспитательной 

работы 

3. Обеспечение публичной отчётности 

школы 

Ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических 

работников 

По итогам ВШК 

VI. Материально- 1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

Ежегодно 
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техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

общего образования  

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы требованиям ФГОС. 

По плану 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС. 

Постоянно 

6.Обеспечениеукомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных. 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляться по плану 

внутришкольного контроля и системой мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его движение: поступление в Учреждение, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

- фонды обеспечения функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособ
5
и
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ями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

- инфраструктура учреждения. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); участие в 

реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер - 

классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 

(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов); 

аттестация педагогических кадров. 
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение:укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; 

оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонд
6
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Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; мониторинг изменений в образовательном 

процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ,учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля; 

 результаты промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; 

результаты промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за год, в формах. 

определенных учебным планом); 

качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год, в формах. 

определенных учебным планом); 

работа с неуспевающими обучающимися 
достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных соревнованиях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 выполнение обучающимися Устава школы; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества образования 

(ВМКО) предназначены для использования педагогическим советом школы, всеми участниками 
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образовательных отношений, а также экспертными комиссиями при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 

планирование и прогнозирование развития школы. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно - 

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

Цели, задачи, внутришкольные показатели, инструментарий, функциональная схема, 

организационная структура, порядок осуществления внутренней системы оценки качества 

образования определена в локальном акте «Положениео внутренней системе оценки качества 

образования» 

Условные сокращения 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС ООО - 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 

ООП - основная образовательная программа УУД - универсальные учебные действия 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии ОВЗ - ограниченные возможности 

здоровья 

ПКР - программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогического консилиум УМК - учебно-методический комплек 
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Приложение1 

Примеры типовых задач применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи Личностные УУД. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлективности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик». 

Возраст: 10 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. Считаешь ли ты себя хорошим учеником? и т. д. 

Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки: выполняя задание учится объективному 

самооцениванию. Эти задачи можно выполнять как под руководством психолога, так и учителем 

на классных часах. Коммуникативные УУД: 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3 - 4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному вопросу, 

например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности 

общего ответа; умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать; 

отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом 

к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по 

полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, 

вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им 

дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме, умение сотрудничать в процессе 

создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Microsoft 

PowerPoint. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную 

презентацию по определённой теме - предложенной учителем или выбранной детьми. Сначала в 

процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, 

работая парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные 
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презентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту 

представления темы. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности; 

способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают 

адресаты; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Познавательные УУД: 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 

Возраст: 14 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4 - 5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 

Теоретическое исследование - это формулирование общих закономерностей, позволяющих 

объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования: 

Формулирование проблемы. 

Подготовка к проведению исследования: 

предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; отбор материала, 

который будет использован в исследовании. 

Проведение исследования: 

анализ и обобщение результатов исследования. Изложение результатов исследования, их 

представление. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены 

числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. 

Для организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, 

приведённые на карточке: 

В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через 

один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных полукругах, 

поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) Опишите 

последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения чисел. 

Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки 

класса (группы). 

Проблема - выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на 

экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап - организация сбора информации, выбор основных источников 

информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 

Основной этап - сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных 

позиций (стоимость, время поездки, расписание - время отъезда, приезда, удобства и др.). 
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Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Формирование смыслового чтения: 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11 - 15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Учебные 

тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны соответствовать следующим 

требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), доступности (для понимания), небольшому 

объёму (до одной страницы). По мере овладения учащимися умением выделять концепт текста 

текст увеличивают по объёму. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею. 

Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем 

аргументируют своё предложение. 

Критерии оценивания: 

адекватность подбора заголовка; 

умение выделить и определить основную идею; умение аргументировать свой выбор. 

Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса - предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 

прочитанному). Возраст: 14-15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и 

естественно-научные (физика, биология,, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты которого 

отмечены символами, обозначающими необходимость выполнения соответствующего приёма. 

Содержание приёма разъясняется на ориентировочной карточке. Учащимся надо: 

прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, AIT, AC, Р, записать 

содержание использованных приёмов осмысления текста; 

придумать заголовок к тексту; составить план текста; подобрать эпиграф к тексту. 

Приёмы осмысления текста 

Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом тексте, путём 

воспоминаний, путём рассуждения, путём обращения за информацией к другому лицу) - В. 

Постановка вопроса-предположения - в вопросе есть предположительный ответ. 

Например: а не потому ли..., что...? Может быть, это объясняется тем, что...? - ВПр. 

Антиципация плана изложения - предвосхищение того, о чём будет говориться дальше - АП. 

Антиципация содержания - предвосхищение того, что именно будет сказано дальше - 

АС. 

Реципация - мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли - Р. 

Пример задания: 

Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли (В). Войско в 5 тысяч воинов 

возглавлял ярл (князь) Ульф Фаси. С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле шведы, 

совершив морской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, будучи уверенным в своей 

непобедимости, выслал к князю Александру Ярославичу послов со словами (АС): «Если хочешь 

воспротивиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, проси милости и дам её, сколько 

захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, разорю и порабощу землю твою» (АС). Быстро 

снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, Александр повёл воинов в атаку на шведский 

лагерь (АП). В левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по центру и справа, стремясь отрезать 

шведов от судов, ударила конница. Сам Александр участвовал в сражении и в поединке с 
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королевичем Биргером (ВП), поразил его копьём (Р). Новгородцы славно сражались (АП). 

Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и изрубил три шведских корабля. Удалец Савва 

подсёк и уронил королевский шатёр. Ратмир отважно сражался, будучи окружённым шведами 

(ВПр). Шведы погрузили своих павших в три корабля и по варяжскому обычаю затопили их в 

море, а ночью уплыли домой (Р). 

С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). Князь Александр Ярославич 

получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 

адекватное использование приёмов осмысления текста; 

выделение основной идеи (концепта) текста в виде заголовка и эпиграфа; корректное 

составление плана текста. 

Регулятивные УУД: 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 

эффективность распределения и расходования времени. Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё 

нужно успеть. Для того чтобы научиться планировать и управлять своим временем, необходимо 

провести «ревизию» своих временных затрат, понять, на что уходит время, оценить 

рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на 

каждый вид деятельности, поможет научиться управлять своим временем. 

Выполняя задание обучающиеся должны ответить на следующие вопросы: 

На что ушло времени больше всего? На что времени не хватило? 

Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое 

времени не хватило) важным для вас? Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, 

чтобы его было достаточно на выполнение этого важного дела? По каким статьям расхода можно 

было бы сократить временные затраты, с тем чтобы увеличить временной лимит для 

необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход 

времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным планом, 

фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным 

цветом). 

Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешныйплану; зависит ли это от вас; 

что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальност 

« Банк методических материалов» 

Диагностика и наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Комплекс методик обследования адаптационного периода 

.Диагностическое исследование 

Процедура проведения диагностического исследования. Наблюдения учителей. Учителя 

самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу. 

Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных ситуациях и 

обстоятельствах. 

Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учебной 

активности учеников педагог сопоставляет их с описанием представленных уровней 

сформированности универсальных учебных действий. Процесс наблюдения за учащимися всего 

класса осуществляется в течение нескольких дней. 

Каждому уровню соответствует свой балл: низкий уровень - 0, базовый уровень -1, 

высокий уровень - 2. Результаты наблюдений учитель заносит в таблицу по приведенной схеме. 

Таким образом, каждому показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных) присваивается свой балл. 

Затем определяется средний балл по каждой группе УУД путем деления суммы баллов по 

всем показателям группы на число этих показателей. Результаты округляются до десятой доли, 

оформляются в сводной ведомости 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 5 

класса Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии  

 

 

 

 

Бал-лы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - - активность отсутствует; 

  1 - пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не 

отвечает совсем, переписывает 

   готовое с доски; 

  2 - активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

  3 - - редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

  4 - стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные 

   ответы; 

  5 - активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, 

отвечает преимущественно верно, 

   стремится отвечать. 

1.2. Целеполагани

е 

 плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в 

   постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или 

  0 - собирается сделать; 

  1 - 2 - осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

  - ориентируется; 

  - принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может 

  - осуществлять целенаправленные действия; 

   охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко 

   может дать отчет о своих действиях после принятого 

решения; 

1.3. Самоконтроль 0 - не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 
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учителя, некритично относится к 

   исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников; 

  1 - контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать 

   своих действий; 

  2 - осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

   не может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

  3 - ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует 

   выполнение учебных действий другими, но при решении 

новой задачи теряется; 

  4 - задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с 

   помощью учителя может обнаружить неадекватность 

способа новой задаче и внести 

  5 - коррективы; 

   контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит 

   коррективы до начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, 

0 - плохое усвоение материала по всем темам и предметам, 

большое количество грубых ошибок; 

 успеваемость 1 - частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

  2 - - плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

  3 - ■ редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

  4 - ■ единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 

  5 - правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 
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Нравственноэт
ическая 

 не умеет выделять моральное содержание 
ситуации (нарушение/следование моральной 
норме); 

 
готовность 

0 - 1 - 2 - 
ориентируется на моральную норму 
(справедливое распределение, правдивость, 
взаимопомощь); 

  - 
понимает, что нарушение моральных норм 
оценивается как серьезное и недопустимое; 

  - 
учитывает при принятии решения 
объективные последствия нарушения 
моральной нормы; 

  - 
адекватно оценивает свои действия и действия 

других с точки зрения нарушения/соблюдения 

2.2. Поведение на 
уроке 

0 - - не выполняет элементарных требований, 
большую часть урока занимается 
посторонним делом, 

   играет; 
  1 - - часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 
  2 - - на уроке скован, напряжен или часто 

отвлекается; 
  3 - - иногда поворачивается, обменивается 

мнениями с товарищами, но отвлекается 
редко; 

  4 - - выполняет требования учителя, но иногда 
отвлекается; 

  5 - - сидит спокойно, внимателен, добросовестно 
выполняет все требования учителя. 

 
2.3. 

 
Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

- часто нарушает нормы поведения, 
мешает окружающим; 

- пассивен, движения скованы, избегает 

общения вне урока; 

- не может найти себе занятие на 

перемене, переходит от одной группы детей 

к другой; 

- активность ограничена 

занятиями, связанными с 
подготовкой к другому уроку 

или мероприятию; 
активность выражена в меньшей степени, 
предпочитает занятия в классе, чтение и 
т.д.; высокая активность, с удовольствием 
участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотноше
ния с 

0 - негативизм по отношению к сверстникам, 
постоянно ссорится, одноклассники его не 
любят; 

 одноклассника
ми 

1 - замкнут, пассивен, предпочитает быть один, 
другие ребята к нему равнодушны; 

  2 - - предпочитает находиться рядом с 
одноклассниками, но не вступает с ними в 
контакт; 

  3 - - сфера общения ограничена, контакт только с 
некоторыми сверстниками; 

  4 - - мало активен, но легко вступает в контакт, 
когда к нему обращаются; 

  5 - - общительный, коммуникативный, 
сверстники его любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 0 - - общение с учителем приводит к 
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  - 

- 

- - 

старательно выполняет все требования 

учителя, но от контакта с учителем уклоняется, 

за помощью обращается к сверстникам; 

- дорожит хорошим мнением учителя о 

себе, стремится выполнять все требования, в 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

2 - 

3 - - 

4 - - 

5 - 

преобладает агрессия или депрессия; 

выражены депрессивные проявления 

без причин, агрессивные реакции, часто 

одноклассниками; 

- отрицательные эмоции 

превалируют (тревожность, огорчение, страхи, 

обидчивость); 

эмоциональные проявления снижены, 

часто бывает в подавленном настроении; 

спокойное эмоциональное состояние; 

- находится преимущественно в 

хорошем настроении, часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень - 44-50 баллов, 

Выше среднего - 36-43 балла Средний уровень - 26-35 баллов Уровень ниже среднего - 21-

25 баллов Низкий уровень - менее 20 баллов 

Интерпритация ( для заполнения таблицы аналитического отчета): 

Низкий уровень - менее 20 баллов Средний уровень- 26-35 

баллов Высокий уровень -50 - 36баллов 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: 1) социальной адаптированности ( социальной 

активности, нравственности), 2) сформированность навыков чтения 3) уровень сформированности 

учебно-познавательного интереса, 4)уровень сформированности внимания и самоконтроля - 

регулятивные УУД, 5^коммуникативные УУД, 6)мотивация обучения. 

Полученные результаты заносятся в таблицу условным знаком (+): 

 

№ 

п

/п 

Ф.И. 

Учащего

ся 

Уровень развития качеств личности 

  1 2 3 4 5 6 Вы

сокий 

Ср

едний 

Низ

кий 

           

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

отрицательным эмоциям, неадекватно 
реагирует, обижается, 

 учителю  плачет; 
  1 - избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 
  2 - - выполняет требования формально, не 

заинтересован в общении, старается быть 
незаметным; 
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3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. Считаю, что всегда надо чем-то 

отличаться от других. 

За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. Я умею прощать людей. 

Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. Мне хочется быть впереди других 

в любом деле. 

Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. Считаю, что делать людям добро - это 

главное в жизни. 

Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. Общаясь с товарищами, 

отстаиваю свое мнение. 

Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. Мне нравится помогать другим. 

Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. Стремлюсь всегда побеждать и 

выигрывать. 

Переживаю неприятности других, как свои. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие, 

 

 

 

Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. Стараюсь защищать тех, кого 

обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

Обработка полученных данных. 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. 

Оценка социальной активности - с третьей строчкой. 

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся 

(или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Тест 

на оценку сформированности навыков чтения 

 

(познавательные УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 

подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На листке 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
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напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места 

вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то 

месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были 

одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по 

 

смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если спросят, можно ли 

зачеркивать и исправлять, то сказать, 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

к тесту «Сформированность навыка чтения» 

Фамилия, имя   

Класс 

 

Скоро она зашла в самую чащу   

проникал сквозь ветви. 

   , что Элиза   

_. Ни одна     не залетала сюда, ни единый не Высокие стволы   плотными рядами, 

точно стены. Кругом было так 

свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого ноги. Никогда еще 

Элиза 

  , попадавшего ей    в такой глуши. 

что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все 

сделаете, поднимите руку». 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует 

собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не закончил 

работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у 

всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, 

подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 

- леса 

- птица, птичка 

- луч света, лучик, луч, звук 

- густые 

- стояли, деревьев стояли, встали 

- тихо 

- слышала 

- листа, листочка, листика 

- под 

- не бывала, не была, не ходила 

 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов 

(максимум - 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса для 

определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий уровень 

Навык чтения  0-4 5-7 8-9 10 
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Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при 

чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. 

Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии 

вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, понимание 

смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста 

выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с 

трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, 

которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не 

прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя 

перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется 

методом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую 

основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их 

управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может 

пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, 

что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт 

осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по 

буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет 

пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как они 

зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. 

При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что 

обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не 

может пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, 

изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является 

словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-

трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты 

на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на 

незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные 

предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует 

свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и 

пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы 

(несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок 

обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься 

весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок 

с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и 

опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по 

объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает 

целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги 

способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает 

ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, 

часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место 

событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 

эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. Общий 

фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят 

события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической неграмотностью. 

Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в 

окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие 

ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он может 

контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение 

целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста 

«подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый 

воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно 
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грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться 

простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 

предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с 

удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать 

только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но 

поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро 

расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны 

стилистические ошибки при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если 

ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста 

является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, 

языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко 

воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, 

характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических 

способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. 

Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются 

другие причины. 

Интерпритация ( для заполнения таблицы): 

Низкий уровень - слабый уровень сформированности навыка чтения; навык чтения 

сформирован не полностью. Средний уровень- навык чтения развит хорошо. 

Высокий уровень - навык чтения развит очень хорошо. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже 

при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в 

средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся 

навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, 

чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, 

соответствующие тому уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 

понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре 

предложения), фразы - простыми, слова - знакомыми, шрифт - крупным, желательно наличие 

картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка 

интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на 

которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты 

или литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать 

стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. 

Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали 

как можно больше. 

Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной 

литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной 

книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно 

предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в 

том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) - две 

независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и 

кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко 

вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл 

прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст 

глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу 

понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать 

вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. 

Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. 

(Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.) 
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Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком 

можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной 

программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы 

суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). 

Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и 

медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают 

слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять 

пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, 

то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, 

обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен 

разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети 

обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. 

После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое -то время 

должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, 

что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 

произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по 

тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от 

этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не 

торопиться. Такие перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если он левша 

или переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и 

привычно производить действия справа налево (а не слева направо, как для 

«правши»). При зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по тексту, 

а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов или 

слово, которые и анализируются. Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто 

привык «действовать слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать 

анализ в привычном для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не 

отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют 

направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На 

обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем 

пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, 

что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок 

научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок 

в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 

шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых 

бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только 

снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 

привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 

посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 

помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть 

неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного 

результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя 

ее механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и 

поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то 

может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, 

изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда 

дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и 

только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались 

безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и 
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изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к 

русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то 

грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее 

характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика. 

Критерии оценивания представлены 

 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь на новый 

материал, касающийся конкретных 

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но 

3. Интерес возникает на новый 

материал, 

Проявляет интерес и 

задает вопросы 

достаточно часто 

      

4. Ситуативный 

учебный 

Интерес возникает к способам 

решения 

новой частной единичной задачи 

(но не 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

5. Устойчивый 

учебно- 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

6. Обобщенный 

учебно- 

Интерес 

внешних 

возникает 

требований 

независи

мо и 

выходит 

о

т 

з

а 

Интерес - постоянная 

характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение 

к общему способу решения 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

в диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

отсутствие интереса, реакция на новизну, 

любопытство, 

ситуативный учебный интерес, 

устойчивый учебно-познавательный интерес; обобщенный учебно-познавательный 

интерес. 5-6 - высокий уровень 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 - как низкий, уровень 4 - средний, уровень 5, 6- как 

высокий 

Проба на внимание (П. Я. Г альперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; 
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Возраст: 10.5 - 11 лет. 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. На столе лежала карта на 

шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. Бешал Ваня по 

полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке висело много икрушек. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена 

букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высокий уровень внимания ( 3 уровень), 3—4 — средний уровень внимания (2 

уровень), более 5 — низкий уровень внимания (1 уровень). 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Назначение. Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля. 

Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за 

собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными 

проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в спонтанности 

самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. 

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но могут 

восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на 

некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное (Н) 

применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую букву. 

Опросник 

Мне кажется трудным подражать другим людям. 

Я смог бы «свалять дурака», чтобы привлечь внимание окружающих. Из меня мог бы 

выйти неплохой актер. 

Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это есть на 

самом деле. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-разному. Я 

могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно таким, каким 

меня ожидают видеть. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

Я не всегда такой, каким кажусь. 

Обработка и интерпретация 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все остальные 

вопросы. Подсчитывается суммабаллов. 0-3 балла - низкий коммуникативный контроль; высокая 

импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям 

в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей. 

4-6 баллов - средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, искренне 

относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с 

поведением окружающих людей. 

10 баллов - высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, управляет 

выражением своих эмоций. 

http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00092.htm
http://www.psyoffice.ru/9/genon01/txt04.html
http://www.psyoffice.ru/4-0-20016.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-80.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-80.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o619_page_16.html
http://www.psyoffice.ru/6-188-prichastnost-soprichastnost-inogda-prichastie.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-pedagogika-6.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1095-mehanizmy-formirovanija-rodnoi-i-inojazychnoi-rechi-v-obscheni.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20308.htm
http://www.psyoffice.ru/7/articles/art146.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o043_page_25.html
http://www.psyoffice.ru/2-0-1601.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-3699.htm
http://www.psyoffice.ru/6-521-bala-lorenco.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-5647.htm
http://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
http://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o686_page_17.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o640_page_9.html
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Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов 

в средние 

Анкета 

Дата Ф.И. Класс   

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные варианты 

ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые 

справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 

Я стараюсь учиться лучше, чтобы... а) получить хорошую отметку; б) наш класс был 

лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; д) меня уважали и хвалили товарищи; е) меня 

любила и хвалила учительница; ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... а) я хорошо знаю 

учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; в) я буду считаться хорошим учеником; г) мама 

будет довольна; 

д) учительница будет рада; е) мне купят красивую вещь; ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... а) я плохо знаю 

учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. Спасибо за ответы! 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет определенное 

количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает (табл. 7). Внешний мотив — 0 

баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла. Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 баллов. 
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Варианты 

ответов 

Количество баллов по номерам 

1 2 3 4 

а) 

б) 

в) 

г) 

д
) 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

0 

4 

1 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы суммируются и по оценочной табл. 8 выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. Таблица 8 

 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового 

I 41—48 

II 33—40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние. 

— очень высокий уровень мотивации учения; 

— высокий уровень мотивации учения; 

— нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

— сниженный уровень мотивации учения; 

— низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

преобладающих для данного возраста мотивов По всей выборке обследуемых учащихся 

подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное 

соотношение между ними. 

5 класс 

Диагностика уровня сотрудничества 

Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое 

из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью 

согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не 

согласны - 3 балла; если вы немножко согласны - 2 балла; если вы совсем не согласны - 1 балл. 

Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание. 

Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. Мне важно помочь однокласснику, 

когда он попал в беду. 

Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми. 

Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. Я 

считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой 

адрес. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

е) 

ж) 

з) 

и) 

к) 

3 

3 

0 

0 

5 

3 

5 

3 

— 

— 

0 

0 

4 

— 

— 

3 

4 

0 

0 

— 
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Мне приятно делать людям радость. 

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. Я думаю, что 

важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценённому в 4 балла 

приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. В остальных ответах количество 

единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4б. - 4ед.,3б- 3ед. и т.д. Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень сотрудничества от 24 до 23 единиц - средний 

уровень сотрудничества ниже 23 единиц - 

сотрудничество находится низком уровне; класс 

Личностные УУД 

Тест «шкала социальной желательности» 

Инструкция к прохождению тестаВнимательно прочитайте приведенные ниже суждения. 

Если они совпадают с вашим поведением, напишите «ДА», если не совпадают - «НЕТ»., 

поставьте + или - рядом с номером вопроса 

Вопросник 

Я внимательно читаю каждую книгу, предложенную мне для изучения. Я не испытываю 

колебаний, когда нужно помочь кому-то в беде. 

Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет. Дома я веду себя за столом так же, как в 

столовой. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии. 

Был случай, когда я бросил то, что я делал, потому что не был уверен в своих силах. 

Иногда я люблю посплетничать об отсутствующих. 

Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был. 

Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдать свою лень. Случалось, я 

пользовался оплошностью человека в своих целях. 

Я всегда охотно признаю свои ошибки. 

Иногда вместо того, чтобы простить человека, я старюсь отплатить ему тем же. Были 

случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему. 

У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу. 

У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, противоположное 

моему. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что взять с собой. 

Были случаи, когда я завидовал удаче других. 

Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами. Когда у людей 

неприятности, я иногда думаю, что они получили по заслугам. Я никогда с улыбкой не говорил 

неприятных вещей. 

Ключ к тесту 

Ответ «ДА» на вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20. Ответ «НЕТ» на вопросы: 6, 7, 9, 

10, 12, 13, 17, 18, 19. 

 

1.+ 5+ 9+ 13+ 17+ 

2.- 6- 10+ 14- 18- 

3+ 7- 11- 15+ 19+ 

4+ 8- 12- 16- 20+ 

В этом тесте тоже каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается 1 баллом. Чем 

больше баллов набрал учащийся, тем больше он 

как личность соответствует социуму, в котором находится, и наоборот: индивид с 

наименьшей суммой баллов нуждается в серьезном 

внимании со стороны старших. Кстати, низкие показатели свидетельствуют не только о 

неприятии традиционных норм поведения конкретным подростком, но и об излишней 

требовательности к себе. Тут придется разбираться индивидуально. 

Высокий уровень - 20-15 баллов Средний уровень - 10-14 баллов Низкий уровень - 9 - 0 

баллов Коммуникативные УУД 
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Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей 

учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. Исследование 

проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования предназначены для заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе, преподавателей, воспитателей, кураторов 

учебных групп, классных руководителей, мастеров производственного обучения, социального 

педагога. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая 

и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

ключом оценки и обработки 

данных исследования. 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них 

только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то 

в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много 

времени на 

обдумывание, отвечайте быстро». 

 

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 

 

Вопросы 

Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? Любите ли Вы придумывать или организовываться своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? Часто ли Вы в решении важных дел принимаете 

инициативу на себя? 

Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? Охотно ли Вы приступаете к организации различных 

мероприятий для своих товарищей? 

Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 
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1.+ 3.+ 5.+ 7.+ 9.+ 11.+ 13.+ 15.+ 17.+ 19.+ 

2.- 4.- 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 

низкий уровень — 0,1 —0,55; средний уровень — 0,56—0,65; высокий уровень — 0,66—1. 

Регулятивные УУД 

Методика «Цель - Средство - Результат» (А.А. Карманов) 

Цель: на диагностику особенностей структуры деятельности Цель - Средство - Результат 

Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на исследование 

особенностей структуры деятельности. В основу его положен общенаучный базис Цель - 

Средство - Результат, отражающий основные черты любой деятельности. Согласно этой 

парадигме любую деятельность можно рассматривать как состоящую из трех компонент (обычно 

чередующихся последовательно): 

в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество информации, 

вырабатывает Цель деятельности, т.е. начинает представлять более или менее ясную картину 

желаемого будущего, то конечное состояние в которое он хочет привести ситуацию и себя; 

далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов истратить на 

достижение цели; 

■ итогом любой деятельности является актуализация результата - того итога, которого 

достиг человек. 

Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни обладают 

неодинаковыми параметрами своей деятельности. Данная методика предназначена для 

определения личностных свойств индивида, связанных с деятельностью, за период 1 -2 месяца 

перед проведением теста. Иными словами, по результатам опросника ЦСР нельзя судить о том, 

обладал или нет обследованный тем или иным качествам в более ранний период (например, за 

полгода до проведения теста). Опросник рекомендуется применять, начиная с подросткового 

возраста. Допустима групповая форма работы. 

Инструкция. В опроснике содержатся несколько утверждений, касающихся вашего 

характера, поведения. Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы 

решили, что данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с номером, 

соответствующим номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам неверно, 

поставьте минус. Если утверждение по отношению к вам бывает верно или неверно в разные 

периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в настоящее время. 

Я активный человек 

Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать Часто со мной случаются странные 

вещи 

Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение 

Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения Чтобы добиться 

чего-то в жизни - надо уметь ставить перед собой цели В любой ситуации можно найти выход 

Цели перед собой предпочитаю ставить сам Принимая решение, я взвешиваю все «за» и 

«против» 

Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы Стабильность лучше 

непредсказуемости 

Я всегда делаю так, как мне говорят 

Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его У меня характер 

скорее «нападающего», чем «защитника» 

Когда остаюсь один, я много размышляю 

 

Обработка результата Каждое совпадение - 1 балл 

Цель + 6 8 9 14 - 12 

Средство + 1 2 7 - 10 13 

Результат + 5 11 15 - 4 3 

15-12 баллов - высокий уровень 

 

 

 

http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-22.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-22.htm
http://www.psyoffice.ru/2117-8-psichology-book_o074_2.html
http://www.psyoffice.ru/2-0-2345.htm
http://www.psyoffice.ru/6-519-metod-utverzhdenii.htm
http://www.psyoffice.ru/5-epistemology_of_science-772.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-5020.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-socpsy-00044.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-3673.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_z022_page_9.html
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-625.htm
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Оптимальный результат. Человек ставит перед собой реальные цели, настроен на 

достижение, мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, иерархизированы. 

Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки зрения целесообразности. 

Не склонен к пустому времяпрепровождению. Достаточно хороший энергетический потенциал. 

11-6 баллов - средний уровень 

(достаточный уровень11-9 баллов)Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. 

Не все разумные действия целесообразны, иногда склонен к пустому времяпрепровождению. В 

случае затруднения с выбором цели легко пользуется подсказкой извне, готов принять цель извне. 

Чтобы подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности - всегда требуется определенная 

сила воли, чтобы «собраться». Также одним из факторов подобного поведения является комплекс 

причин, который можно назвать «страхом самовыражения».(8-6 баллов - допустимый уровень 

^Испытуемый периодически встречается с трудностями в выборе средств (речь идет о 

психологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие 

конструктивной, достигаемой цели. Человек склонен недооценивать результаты своей 

деятельности. 

5 и ниже - низкий уровень (критический) 

Сильно фрустрированное состояние, выражающееся в невозможности ставить перед 

собой конструктивные цели. Мотивы деятельности бессистемны, неиерархизированы. Вместо 

того, чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек 

ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей ситуацией, либо же 

фиксируется на постановке глобальных целей. 

Тест простых поручений. 

Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым способом. 

Временные затраты на выполнение теста — 5—7 минут. Текст поручений зачитывается в 

обычном темпе. Каждое задание зачитывается только один раз, 

повтора не допускается. 

Инструкция 

Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и 

сообразительны. Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без 

ошибок. Каждое поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам 

бланка. Если вы не успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав 

случайную ошибку, аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение 

задания. 

Текст поручений 

В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова 

«урок». 

Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с 

треугольником цифру «один». В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове 

«картина» и подчеркните все гласные. 

В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний 

угол квадрата. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой 

квадрат. 

В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и 

две вертикальные линии (также указать рукой направление). 

В седьмом квадрате поставьте крест в маленьком треугольнике и соедините между собой 

точки. 

В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните 

гласные буквы в слове «дождь». 

http://www.psyoffice.ru/2-0-1570.htm
http://www.psyoffice.ru/6-985-rol-socialnoi-politiki-v-razviti-yekonomiki-i-obschestva-v-celom.htm
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Обработка результатов: за каждое правильно выполненное задание присуждается 1 балл. 

При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается. 

Шкала норм (перевод в 5-бальную систему).   

Познавательные УУД 

Проектно-исследовательская работа 

Цель: выявить уровень умения перерабатывать 

информацию для получения информацию для получения 

нового результата, планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

Оценивается учителем -предметником в ходе наблюдений за обучающимися при 

выполнения ими проектно-исследовательских работ. 

Высокий уровень - умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; способен 

переработать информацию для получения результата; определяет основную и второстепенную 

информацию; умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию. 

Средний уровень - частично владеет навыками исследовательской деятельности, 

самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать; не всегда определяет 

основную и второстепенную информацию; периодически может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Низкий уровень - не владеет навыками исследовательской деятельности; не способен 

переработать информацию для получения 

результата; неправильно определяет основную и второстепенную информацию; не 

умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

класс 

Личностные УУД 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Цель: выявить нравственные 

Сырая оценка Балл Уровень 

0-1 1 (Критически низкий 

Неудовлетворительный) 

низкий 

2-3 2 

4-5 3 

6-7 4 средний 

8 
5 высокий 
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представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. Форма 

(ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование Инструкция: 

опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники? А Нравится 

Б Не очень нравится В Не нравится 

Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? А Сделаю замечание и помогу убрать 

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет В Расскажу учителю и пусть он 

заставит его убирать 

Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую Б Не знаю 

В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 

столе. А Извинюсь и уберу за собой 

Б Не знаю 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица Часто ты приходишь в школу в грязной 

одежде? 

А Нет 

Б Иногда 
В
 
Да

 

Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам В Сделаю вид, что не заметил 

7. Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? А Часто 

Б Иногда В 

Почти никогда 

8. Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? А Часто 

Б Иногда В Почти никогда Обработка данных: 

За первый ответ (А) - 2 балла, За второй ответ (Б) - 1 балл, За третий ответ (В) - 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность их личности - на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от 

собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно 

нравственных норм. 

Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к 

реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно 

стремление к межличностной конформности и сохранению хороших отношений. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на 

основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

Познавательные УУД 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: анкетирования: установить интенсивность познавательных потребностей. Как часто 

вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

Часто - 5 б. 

Иногда - 3 б. 
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Редко - 1 б. 

Что вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? Потрудиться, но 

самому найти ответ - 5 б. 

Когда как - 3 б. 

Получить готовые ответы от других - 1 б. 

Много ли вы читаете дополнительной литературы? Много, постоянно - 5 б. 

Иногда много, иногда совсем не читаю - 3 б. 

° Мало или совсем не читаю - 1 б. Часто ли вы задаёте вопросы учителям? 

° Часто - 5 б. 

° Иногда - 3 б. 

° Редко - 1 б. 

Насколько эмоционально вы относитесь к интересному для вас делу? 

° Очень эмоционально - 5 б. 

° Когда как - 3 б. 

° Эмоции неярко выражены - 1 б. Обработка результатов. 

Подсчитать сумму баллов каждого ребёнка и разделить её на 5 (5 - это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать сильно выраженной, 

если показатель больше 3,5; умеренной - если результат от 2,5 до 3,5; слабой 

- если результат меньше. 

Проектно-исследовательская работа 

Цель: выявить уровень сформированности умения перерабатывать информацию для 

получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты 

Оценивается учителем -предметником в ходе наблюдений за обучающимися при 

выполнения ими проектно-исследовательских работ. Высокий уровень - умеет выполнять 

логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы; способен переработать информацию для получения 

результата. 

Средний уровень - частично владеет навыками исследовательской деятельности, 

самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать. 

Низкий уровень - не владеет навыками исследовательской деятельности; не способен 

переработать информацию для получения результата 

Анализ текста 

Цель: выявить уровень сформированности умения находить ответы на поставленные 

вопросы; составлять по тексту классификационную схему. 

Высокий уровень: обучающийся полностью справился с предложенными заданиями по 

тексту, дал полные ответы на поставленные вопросы, правильно составил классификационную 

схему. 

Средний уровень: обучающийся справился с предложенными заданиями по тексту, но 

имеются ошибки; ответы на поставленные вопросы неполные, но правильные; неточно составлена 

классификационная схема. 

Низкий уровень: обучающийся не справился с предложенными заданиями или справился 

с многочисленными ошибками. 

Коммуникативные УУД 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. (Р.В. Овчарова) 

Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей 

учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. Исследование 

проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования предназначены для заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе, преподавателей, воспитателей, кураторов 

учебных групп, классных руководителей, мастеров производственного обучения, социального 

педагога. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможна групповая 

и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация 
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результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных 

исследования. 

Цель: выявление коммуникативных  склонностей учащихся. Ход проведения. Учащимся 

предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно 

выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш 

ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если 

отрицательный, то «—». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, 

не затрачивайте много времени на обдумывание, 

отвечайте быстро». 

 

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 

 

Вопросы 

Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? Любите ли Вы придумывать или организовываться своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? Часто ли Вы в решении важных дел принимаете 

инициативу на себя? 

Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? Охотно ли Вы приступаете к организации различных 

мероприятий для своих товарищей? 

Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

 

1.+ 3.+ 5.+ 7.+ 9.+ 11.+ 13.+ 15.+ 17.+ 19.+ 

2.- 4.- 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 

низкий уровень — 0,1—0,55; средний уровень — 0,56—0,65; высокий уровень — 0,66—1. 

Регулятивные УУД 

Методика «Оцениваем свою работу» (по Асмолову) 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу 
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(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на 

ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую 

письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку 

собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и последующим обсуждением. 

Ориентировочная карточка 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные задачи 

Выполнены 

все 

Выполнены 

частично 

Не 

выполнен 

Безошибочность. Есть ли граммати- ческие 

и синтаксические ошибки? 

Ошибок нет 1—2 

ошибки 

3 и более 

ошибки 

Почерк (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в соответствии с 

требованиями (есть ли дата, слова 

«Классная (домашняя) работа», 

Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком маленький для 

сочинения или изложения или 

Достаточный Средний Слишком 

маленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Выполнение задач. Все ли 

поставленные задачи выполнены? 

Выполнены 

все 

Выполнены 

частично 

Не 

выполнен 

Есть ли графическая схема задачи? 

Соответствует ли она условиям 

Есть Есть, но с 

неточностям 

Нет/невер- 

ная 

Правильно ли составлена математи- 

ческая формула? Соответствует ли 

Правильно Частично 

правильно 

Неверно 

 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 

Выполнение задач. Все ли задачи 

выполнены? 

Выполнены Выполнены 

частично 

Не выполнен 

 

 

 

ошибки 

 

 

 

Критерии оценивания: Высокий уровень: 

адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

умение дать развёрнутую оценку своей работы; 

умение соотнести оценку и отметку. 

Средний уровень: 

не всегда адекватно использование предложенных критериев для оценивания своей 

работы; Оценка своей работы краткая; 

умение соотнести оценку и отметку. Низкий уровень: 

неадекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

Правильно ли сделаны вычисления? Правильно 1 ошибка 2 и более 

Выполнена ли проверка результатов? Да, верно Да, с 1-2 

ошибками 

Проверка 

выполнена 
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неумение дать развёрнутую оценку своей работы; 

неумение соотнести оценку и отметку. 

Результаты обработки данных диагностик вводятся в таблицы. класс 

Личностные УУД 

Диагностика уровня сотрудничества 

Цель: изучение уровня сформированности коммуникативной культуры школьников 

Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое из них. 

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны 

с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 3 

балла; если вы немножко согласны - 2 балла; если вы совсем не согласны - 1 балл. Напротив 

номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание. 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценённому в 4 балла 

приписывается 1 единица, в 3 балла балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. В остальных ответах 

количество единиц устанавливается в соответствии с баллом 4ед.,3б- 3ед. и т.д. 

Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень сотрудничества от 24 до 33 единиц - средний 

уровень сотрудничества от 23 и ниже единиц - низкий уровень сотрудничества 

Методика «Направленность на приобретение знаний» (методика предложена Е.П. 

Ильиным и Н.А. Курдюковой) 

- 2 единицы, в 2 . Например, 4б. - 

Инструкция: Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов 

нужно выбрать один и рядом с позицией вопроса написать букву (а или б), соответствующую 

выбранному ответу. 

Получив плохую отметку, ты, придя домой: 

А) сразу садишься за уроки, повторяя то, что плохо отметил; 

Б) садишься посмотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что урок по этому 

предмету будет ещё через день; После получения хорошей отметки ты: 

А) продолжаешь добросовестно готовиться к следующему уроку; 

Б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно тебя не спросят. Бывает ли, что 

ты недоволен ответом, а не отметкой: 

А) да; Б) нет. 

Что для тебя учеба: 

А) познание нового; б)обременительное занятие. Зависят ли твои отметки от 

тщательности подготовки к уроку: А) да; Б) нет. 

Анализируешь ли ты после получения отметки, что сделалнеправильно: А) да; Б) нет. 

 

7) Зависит ли твое желание готовить домашнее задание от того, выставляют ли за него 

отметки: А) да; Б) нет. 

8. Легко ли ты втягиваешься в учебу после каникул: 

А) да; Б) нет. 

9) Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя: 

А) да; Б) нет. 

Когда ты, перейдя в другой класс, получаешь новые учебники, тебя интересует, о чем в 

них идет речь: А) да; Б) нет. 
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Что, по-твоему, лучше - учиться или болеть: 

А) учиться; Б) болеть. 

Что для тебя важнее - отметки или знания: 

А)отметки; Б)знания. Обработка и интерпретация результатов: 

За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл. Ключ к опроснику. 

О мотивации на приобретение знаний свидетельствуют ответы а) на вопросы 1 - 6, 8 - 11 

и ответы б) на вопросы 7 и 12. Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности 

мотивации на приобретение знаний. 

Коммуникативные УУД 

Оценка уровня сформированности взаимодействия обучающихся при работе в группе (по 

материалам ЕС. Полат) 

Для наблюдения учитель выбирает одну группу на определенный период времени, 

достаточный для оценки действий каждого 

 

участника группы. Свои наблюдения учитель фиксирует в таблице № 1 

Таблица № 1 

 

№ п/п ФИ ученика Ответы 

учащегося 

в ходе 

Вопросы 

учащегося 

в ходе 

Логичность 

высказывани 

я 

Поведение 

ученика в 

ходе 

Особые 

замечания 

       

После проведенного наблюдения, учитель оценивает уровень сформированности 

взаимодействия обучающихся при работе в группе, ориентируясь на диагностические материалы, 

представленные в таблице № 2 
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Следует обратить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уро 

вень 

Название уровня Основной 

диагностический 

признак 

Дополнительные диагностические 

признаки 

0  

Отсутствие опыта (знаний) 

о взаимодействии в 

групповой работе 

 

Абсолютно безучастен к 

обсуждению проблемы, 

пассивен 

 

 

Безразличное или отрицательное 

отношение к групповой работе. 

Соглашается с любым мнением 

1  

Пассивное участие в 

групповой работе. 

Учащийся знаком с 

правилами 

взаимодействия в группе. 

Вступает в обсуждение 

задания только при 

достаточной помощи 

учителя (взрослого) 

 

 

 

Малоактивен во время 

обсуждения 

проблемы. 

Положительно 

реагирует на материал, 

хорошо ему знакомый 

Не пытается доказывать что-то, 

соглашается с тем, что предлагают другие. 

Оживляется, дает ответы по материалу, 

хорошо ему знакомому, однако 

длительной устойчивой активности не 

проявляет 

2  

 

 

 

 

Некомпетентное участие. 

Учащийся умеет 

взаимодействовать в 

группе, но лишь в 

условиях, когда 

принимают его точку 

зрения. Может принимать 

участие в групповой 

работе, подражая 

действиям авторитетных 

для него 

сверстников 

Активно вступает в 

обсуждение, но не умеет 

слушать других 

Доказывая свою правоту, не соблюдает 

норм элементарной вежливости, пытается 

навязать свое мнение остальным. 

Оживляется и достаточно часто задает 

вопросы; включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро пропадает 

3 Недостаточно 

компетентен. Учащийся 

проявляет интерес к 

групповой работе, умеет 

взаимодействовать в 

группе. Справедливо 

разделяет роли 

Активен при 

обсуждении, 

Умеет слушать 

остальных участников, 

но с чужим мнением 

может не посчитаться 

 

Пытается доказать свою правоту, 

соблюдая правила вежливости. 

Включается в процесс решения задачи, 

активно задает вопросы и дает 

аргументированные ответы, проявляет 

интерес, пока не найден способ 

 Учащийся компетентно 

участвует в групповой 

работе 

Корректен с 

участниками беседы, 

выслушивает всех, 

считается с чужим 

Охотно включается в процесс работы 

группы, работает длительно и 

устойчиво, принимает 
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внимание на то, что учитель может диагностировать уровень сформированности 

взаимодействия обучающихся при работе в группе (коммуникативные УУД) во время проведения 

уроков. 

Таким образом, постепенно складывается картина по классу в целом. 

По классу в целом лист наблюдения может быть оформлен следующим образом 

 

Регулятивные 

Методика «Рисование по точкам» 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе, 

выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в 

задаче № 2 — неправильная трапеция, в задаче № 3 —ромб, в задаче 

№ 4 — квадрат и в задаче № 5 — четырехлучевая звезда (образцы см.дальше). 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей 

рассаживают за столы по одному. Учащимся предлагается повторить предложенный рисунок, 

используя те точки, которые даны рядом, лишние точки просто оставить. Оценка выполнения 

задания 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится 

следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения 

образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой 

треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 — любойчетырехугольник, в задаче № 6 — любая звезда. 

Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также 

считаются воспроизводящими образец. Если ребенок воспроизвел образец хотя бы 

приблизительно, он получает по одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент 

фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 — луч). 

Правильновоспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. 

несодержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; полностью 

правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); одновременное 

соблюдение обоих требований (что возможно только в случае 

полностью правильного решения).Суммарный балл представляет собой сумму баллов, 

полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в 

задачах № 1 и 5 — от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 — от 0 до 7. Таким образом, суммарный балл 

может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из 

задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно). 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) — высокий уровень ориентировки на заданную систему 

требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) — ориентировка на систему требований развита недостаточно, 

что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) — чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

Образцы задач: 

№ 

п/п 

ФИО 

ученика 

Уровень Логичность 

высказывани й 

Умение 

довести 

свою 

позицию 

Умение 

понять 

другие 

позиции и 

Позиция ученика Особые 

замечани

я 

Слушать Наблюдат

ель 

Активный 

участник 
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Определение уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом 

социально-контекстного содержания (по Г. А. Русских) 

Цель: определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным 

источником информации (текстом). Предполагается, что учитель при изучении определенной 

темы подбирает соответствующей ей текст социально-контекстного содержания и даёт учащимся 

задание для самостоятельной работы: 1) прочитать текст (объём учебного материала 8-10-х 

классов — 3 стр.); 2) разработать краткий конспект его содержания; 3) сконструировать 3 вопроса 

разного уровня сложности по содержанию текста; 4) дать краткий ответ на свои вопросы; 5) 

записать вопросы на карточку; 6) обменятся карточками с партнёром; 7) ответить на вопросы 

партнёра (письменно); 8) оценить работу партнёра. 

В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень 

владения следующими умениями. 

часть 
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Отбирать основное содержание материала. Кодировать учебную информацию в форме 

конспекта. Отбирать материал для конструирования вопросов. 

Конструировать репродуктивные вопросы. 

Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра). 

часть 

Конструировать проблемные вопросы. 

Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра). Оценивать работу партнёра. 

Корректировать работу партнёра. 

Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы. 

При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет 

аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет уровень 

познавательной самостоятельности каждого учащегося. 

Аналитическая таблица 

 

Ф.И. Умения Кол-во 

баллов 

% Выводы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

Ключ 

 

Если учащийся владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения — 2 

балла; если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие — 1 балл; если умение не 

сформировано — 0 баллов. 

По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе: высокий 

уровень 

30 баллов — идеальный уровень - отметка «5»; 27-29 баллов — оптимальный уровень - 

отметка«5»; средний уровень 

25-26 баллов — допустимый уровень - отметка 

«4»; низкий уровень 

20-24 балла — критический уровень - отметка «3». 

Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся. 

Если у ученика сформированы умения первой части диагностики, он владеет репродуктивными 

умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять задания для самостоятельной 

работы репродуктивного характера. Если сформированы умения и первой, и второй частей 

диагностики, то ученик владеет творческими умениями и может самостоятельно выполнять 

задания разного уровня сложности. 

Результаты обработки данных диагностик вводятся в таблицы. класс 

Личностные УУД 

 

Специализированная анкета определения типа личностной идентичности подростка (С.С. 

Носов) 

Шкалы: отношение к будущему, к прошлому, настоящему, самоотношение, позитивные и 

негативные идентификации, уход от близких взаимоотношений, размывание времени, 

способности к продуктивной работе, открытость и закрытость новому опыту) 

Цель: Диагностика особенностей личностной самоидентичности подростка. 

Описание теста 

В основу вопросов данной анкеты были заложены критерии, выделенные Э. Эриксоном и 

Дж. Марсиа, отвечающие основным линиям формирования идентичности подростка. 

Инструкция к тесту 

Перед Вами список вопросов, Вам будет необходимо ответить письменно на каждый из 

них. Тест 

Испытуемым предъявляется анкета, на вопросы которой им предлагается ответить 

письменно: Кем ты станешь, когда вырастешь? 
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Каким ты был раньше? 

На кого бы ты хотел быть похожим? Нравится ли тебе быть среди людей? Каким ты 

видишь себе через пять лет? Кого ты уважаешь? 

Легко ли тебе сосредотачиваться на работе, учёбе? 

Любишь ли ты всё новое, как ты относишься к изменениям? 

Назови своего любимого героя фильма или книги? Какой ты сейчас? 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Все результаты оцениваются качественным образом, анализируется каждый ответ, за 

позитивный ответ начисляется 1 балл. По сумме баллов судят о позитивной/негативной 

идентичности. 

Анализируется отношение к будущему, планирование, оптимизм Отношение к прошлому 

Позитивные и негативные идентификации Уход от близких взаимоотношений Размывание 

времени 

Позитивные и негативные идентификации Размывание способности к продуктивной 

работе Открытость/закрытость новому опыту Позитивные и негативные идентификации 

Отношение к настоящему, к себе. 

10-6 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о позитивном 

самосознании учащегося (высокий уровень) 

5 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о среднем уровне 

самосознания учащегося 

4-1 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о негативном 

самосознании учащегося (низкий уровень) 

Более половины положительных развернутых ответов свидетельствует о позитивном 

самосознании испытуемого. Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. Считаю, что всегда надо чем-то 

отличаться от других. 

За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. Я умею прощать людей. 

Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. Мне хочется быть впереди других 

в любом деле. 

Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. Считаю, что делать людям добро - это 

главное в жизни. 

Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. Общаясь с товарищами, 

отстаиваю свое мнение. 

Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. Мне нравится помогать другим. 

Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. Стремлюсь всегда побеждать и 

выигрывать. 

Переживаю неприятности других, как свои. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие, 

Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 
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1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим 

нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка;  

Если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

Регулятивные УУД 

Анализ текста. Анализ собственной работы. 

Цель: выявить умение вести диалог с автором, находить в тексте прямые и скрытые 

авторские вопросы, умение выполнить анализ собственной работы. 

Учащимся даётся текст: 

Треть поверхности нашей планеты приходится на сушу, остальное - океан. А что такое 

суша? Более десятой части ее составляют ледники Арктики и Антарктиды; 15,5% - пустыни, скалы 

и прибрежные пески; 7,4% - тундры и болота, около 2% занято городами, поселками, заводами, 

шахтами, аэродромами; почти 3% - испорченные человеком земли (карьеры, овраги, пустыни с 

разрешенной почвой). Пахотные земли составляют около 11%, или только 1,5 млрд га из общей 

площади суши. Сколько пахотной земли приходиться на каждого из нас, если население планеты 

около 6 млрд человек? 

Задание: сформулируй сам вопросы по данному тексту и ответь на них. Подведение 

итогов: 

Высокий уровень: правильно решена задача, заданы достаточное количество вопросов, 

даны правильные на них ответы. Средний уровень: задача решена с ошибками, задано 

недостаточное количество вопросов, ответы неполные. 

Низкий уровень: задача не решена, задание выполнено с большим количеством ошибок 

Познавательные УУД 

Методика «Работа с метафорами» (А. Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов). 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например, 

русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует немецкая «Посади 

лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны 

немецкие пословицы, справа — русские. 
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Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами.   

 

Немецкие пословицы Русские 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 

очень мало осуществляет. 3. Ошибки хорошие 

учителя. 

в советах не нуждаются. 

5. С красноречивым языком не пропадёшь. 

7. Один всё равно что никто. 

8. Тухлое яйцо портит 

всю кашу. 

потом начинай. 

10. Сначала ноша, потом отдых. 

11. В беде сотня друзей 

весят очень мало. 

1. Язык до Киева доведёт. 

2. Один в поле не воин. 

3. Овёс к лошади не ходит. 

4. Семь раз 
5.

один — отрежь. 
ится.

 

Дело мастера бо 

6. Кончил дело, гуляй смело. 

7. С миру по нитке — голому рубашка. 

8. Дуракам закон не писан. 

9. После драки кулаками 

не машут. 

10. Молчание — знак согласия. 

11. На голове 

да в голове пусто. 

 

12. Свежая хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 

13. Дожди образуют 

14. Чем наряднее девушка тем меньше от неё 

пользы. 

15. Отсутствие ответа тоже 

ответ. 

16. Любить и пет8 заставить 

17. Любовь к делу делает 

13. Насильно мил не 

14. На воре шапка горит. 

15. Куй железо, пока горячо. 

16. Ложка дёгтя в бочке 

17. На ошибках учатся. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного 

поймаешь. 

труд лёгким. 

и стены. 

руки марают стол 

Высокий уровень: правильно составлены пары более 10 пословиц. Средний уровень: 

правильно составлены пары 5 - 10 пословиц. Низкий уровень : правильно составлены пары менее 

5 пословиц 

Коммуникативные УУД 

Задание «Дискуссия» 

Цель: выявить уровень освоения учащимися правил и навыков ведения дискуссий. ( по 

Асмолову) 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. 

Выясняется, чем они различаются. 

1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход 

из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и 

изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно 

конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 
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Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только то, 

что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения мягко 

прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, что 

кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения 

человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте другого 

человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая 

точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся 

вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 

отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. Выражения 

типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. — 

аргументами не являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 

изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный 

исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой 

свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти 

новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 

уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не ваш 

личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не 

допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 

кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение 

отношений. 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к 

иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. Иногда 

это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять 

иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чертой 

личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачивается 

с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого 

им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы по 10—12 

человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их уважаемые 

оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к 

какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была 

лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», 

«Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев 



383 
 

пьесы А. С. Грибоедова?». 

Необходимо организовать проведение нескольких дискуссий. 

Подведение итогов осуществляется по наблюдениям за учащимися в период проведения дискуссии: Высокий уровень: выполняет все 

правила ведения дискуссии 

Средний уровень: допускает ошибки в ведении дискуссии, не всегда проявляет должной активности. 

Низкий уровень: не может вести дискуссию, эмпульсивен, не говорит по существу и (или) в дискуссии пассивен. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся класса МКОУ «Большеанненковская средняя 

общеобразовательная школа» Классный руководитель   

 Фамилия, 

имя 

I II III IV Общи

й 

1

.1. 

1

.2. 

1

.3. 

1

.4. 

2

.1. 

2

.2. 

2

.3. 

3

.1. 

3.

2. 

4  

1             

2             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учеников 5 класса в период адаптации 

 

  Познават

ельн ые 

УУД 

Лично

стны е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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№
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его
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       Александровская 

критерий 

1.1. 

       Александровская 

критерий 

       Итог 

       Александровская 

критерий 

       Александровская 

критерий 4. 

       Итог 

       Александровская 

критерии 

       Александровская 

критерии 

       Александровская 

критерии 

2.2 

       Итог 

       Александровская 

критерии 

2.3. 

       Александровская 

критерии 

3.1. 

       Александровская 

критерии 

3.2. 

       Итог 
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по результатам адаптации учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД Общий показатель адаптации к 

школьному обучению 

 

УУД Высокий уровень (%) Средний 

уровень(%) 

Низкий 

уровень

(%) 

Личностные    

 

 

Регулятивные    

Познавательные    

Коммуникативные    

Обобщенный показатель    

Рекомендации    

 

Уровни сформированности УУД для каждого ученика 

УУД / Лично

стные 

Метапредметные 

 регуля

тивные 

познават

ельные 

коммуника

тивные 

н с в н с в н с в н с в 

1. 

Ф.И.уч

еника 

            

Компл

ексная работа 

            

Диагн

остика 

            

Наблю

дения 

учителей 

            

Проек

тная работа 
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Низкий - н 

Средний ( базовый) - с Высокий - в 

 

Самоанализ 

личности 

 

 

Показат

ель 

Активнос

ть 

нравствен

ной 

позиц

ии 

 

Коллектив

изм 

 

Гражданственность
 

Трудолю

бие 
в труде 

 

Творчес

кая 

активно

сть 

 

Волевые 

качества Итоговый Уровни 



 

 

 

 

   

 

Класс 

  Уважение к людям 

   

Стремление к нравственному самовоспитанию 

  Общий балл 

   

Ответственность перед коллективом 

  Чуткость и взаимопомощь 

  Сумма баллов 

   

Осознание значимости своего труда для 

общества 

   

 

Бережное отношение к результатам труда, к 

природе 

  Сумма баллов 

   

Добросовестность 

   

Самостоятельность в преодолении трудностей 

  Сумма баллов 

   

Стремление к улучшению процесса работы 

   

Стремление к новому, инициатива 

  Сумма баллов 

  Целеустремлённость 

  Настойчивость 

  Сумма баллов 

   

  Высокий 

  Средний 

  Низкий 



 

П ознавательные УУД 

 

 

 

 

 свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить ее 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

     

2 Умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

и искать средства 

её осуществления. 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

     

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

     

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) заданий, 

     

3 Умение контролировать свои 

действия 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

     

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с целью 

     

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. 

     

4 Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Самостоятельно осуществлять 

Умеет самостоятельно корректировать работу по      

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

     

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 

     



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Умение контролировать и 

оценивать свои действия 

сверяясь с результатом 

Оценка результатов своей 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

    

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем критериям 

    

ИТОГО: 15-10 баллов высокий уровень, 9-5 баллов базовый уровень, 0-4 балла низкий     

Познавательные УУД   

1 Умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение  существенной 

информации из различных 

информационных   источников 

Самостоятельно предполагать 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

     

Осуществляет поиск и выделяет необходимую      

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи. 

     

2 умение использовать знаково- 

символические средства для 

Выбирает  наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы 

     

 



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 логических операций 

сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и 

     

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно  план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

     

 создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения 

учебно-познавательных и 

практических задач 

Выбирает наиболее простые способы решения 

задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

     

Затрудняется перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

     

3 Способность к Умеет выполнять логические действия      

 



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отнесению к известным Не владеет навыками исследовательской       

понятиям. Перерабатывать деятельности. Не способен переработать 

4 Уметь передавать содержание Определяет основную и второстепенную      

 в сжатом, выборочном или информацию. Умеет передавать содержание в 

 развернутом виде, планировать 
 

Не всегда определяет основную и второстепенную      

 свою работу по изучению 
информацию. Периодически может передавать 

 незнакомого материала  

Неправильно определяет основную и      

  второстепенную информацию. Не умеет 

 ИТОГО: 12-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов       

Коммуникативные УУД      

1 Умение сотрудничать с Умеет оформлять свои мысли в устной или      

 педагогом и сверстниками при письменной форме с учетом своих учебных и 

 решении учебных проблем. жизненных речевых ситуаций. Критично относится 

 Доносить свою позицию до Умеет использовать речь для регуляции своего      

 



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

Не всегда может донести свою позицию до других.      

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

     

2. Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

     

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других

 художественных и научно-популярных 

     

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других

 художественных и научно-популярных 

     

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве.      

Умеет      договариваться      и 

приходить   к   общему   решению   в   совместной 

     



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения,   соблюдая   правила   речевого   этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

     

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою 

точку зрения, не соблюдает правила речевого 

     

 



 

П ознавательные УУД 

 

 

 

 

  дополнительных сведений. Не считается с другой      

4 Принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

Договариваться с людьми, согласуя 

с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения различных    

коммуникативных    задач,    строить 

монологические    высказывания    (в    том    числе 

     

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, 

владеет      диалогической      речью,      выполняя 

     

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не 

владеет диалогической речью, не может 

     

ИТОГО: 12-8 баллов высокий уровень, 6-3 балла базовый уровень, 0-2 балла низкий      

Личностные УУД     

1 Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые стороны 

Формирует самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою 

     

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой организацией 

     

В учении не проявляет интерес, инициативы и      



 

 

 

 

Познавательные УУД 

  отстаивает свою позицию. Не адекватно себя      

2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учебе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия 

(в том числе руководящего плана), принимает 

     

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит 

     

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность 

     

 



 

 

 

 

Познавательные УУД 

3 
Принятие и освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; становление 

основ российской гражданской 

идентичности личности как 

чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки (личностная 

позиция, российская и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании. 

     

 



 

 

 

 

Познавательные УУД 

 гражданская идентичность) Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство. Понимает и принимает 

возможность   человека   быть   самим   собой   и 

принимать   самостоятельные   решения   в   самых 

     

Не проявляет уважение к другим  людям. Не 

принимает возможность человека быть самим 

     

 
4 

Развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

Этические чувства сформированы, проявляются 

постоянно; противодействует действиям 

неэтического поведения 

     

  
поведения 

Этические чувства сформированы; никогда не 

противодействует действиям неэтического 

     

  Этические чувства не сформированы; этические 

чувства сформированы на низком уровне; 

     

ИТОГО: 12-8 баллов высокий уровень, 7-6 баллов базовый уровень, 0-5 балла низкий      

Общий балл      

 



 
 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

балл - низкий уровень сформированности балла - базовый уровень 

сформированности балла - высокий уровень сформированности Обработка 

данных опроса (ключ): 

Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку 

«Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему 

учителями - участниками опроса по данной шкале, складываются и делятся на 

число, соответствующее количеству участников опроса. Эти баллы - условны, 

они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа 

(менее 18 баллов), средняя группа (от 18 до 33 баллов), сильная группа (от 34 

до 51 баллов). 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, 

познавательных , 

коммуникативных, 

личностный) 

     

 



 
 

Воспита тельная работа 

  

 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 Я 

оцениваю себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итогов

ые 

оценки 

 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить 

ответы на непонятные вопросы 

- я всегда выполняю 

домашнее задание 

- я стремлюсь получать 

хорошие отметки 

   

 

Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах 

и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится 

самообслуживание в школе и дома 

   

Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

 

Я и школа: 

- я выполняю правила для 

учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с 

людьми 

- я участвую в делах класса 

и школы 

- я справедлив в 

отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру 

поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно 

распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных 

привычек 

   

Оценка результатов: 

5 - всегда выводится одна 



 
 

№ Фами 

п/ лия, 

я 

п имя 

учени 

ка 

Воспитательная работа 

По каждому качеству В результате каждый ученик среднеарифметическая оценка 4 

- 

часто имеет 5 оценок. 

 редко 2 - никогда 

- у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 5 - 4,5 - высокий уровень (в) 

4,4 - 4 - хороший уровень (х) 3,9 - 2,9 - средний уровень (с) 2,8 - 2 - низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В классе учащихся 

  имеют высокий уровень воспитанности 

  имеют хороший уровень воспитанности 

  имеют средний уровень воспитанности 

  имеют низкий уровень воспитанности 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности Методика Н.П. Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности: 

Любознательность Трудолюбие 

Бережное отношение к природе Отношение к школе 

Красивое в жизни школьника Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 

6 оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 5-4.5 - высокий уровень 4.4-4 - хороший уровень 3.9-2.9 - средний 

уровень 2.8-2 - низкий уровень 1 шкала. 

Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 2б. Интереса к учебе не 

проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко выполняет домашнее 

задание. К оценкам проявляет безразличие. 1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 
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помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто 

проявляет безответственное отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя. 

шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 

участвует в делах класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию 

учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 1б. Часто нарушает нормы 

поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда делают замечания. В 

общественных делах отказывается принимать участие. 

шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок 

вокруг себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе 

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно- 

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) Анкета 

ученика (цы) класса 

Долг и ответственность 



 
 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего 

класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

Бережливость 

 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу 

на партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу 

- до конца использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 

Дисциплинированность 

 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в 

классе ( в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

Ответственное отношение к учебе 

 



 
 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь 

средствами Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

 

 

 

 

Отношение к общественному труду 

 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, 

школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

 

 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее 

задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

Доброта и отзывчивость 

 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных 

вестибюлях, помогаю младшим . 

4 3 2 1 0 



 
 

 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 

проступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

 

 

Простота и скромность 

 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 4 3 2 1 0 

 

 

 

Культурный уровень 

 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы ( из жизни растительного и животного миров, 

передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино...) Слушаю не только 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том 

числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 

 

 

 

 

 

“0” - всегда нет или никогда. 



 
 

“1” - очень редко, чаще случайно. 

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. “4”- 

всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

До 0,5 - низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Тест-опросник для определения уровня самооценки Автор - С.В. Ковалев. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из которых 

соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего согласия с суждением, 

вы проставляете баллы: 

- очень часто, 

3 - часто, 

2 - иногда, 

1 - редко, 

0 - никогда. 

Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. Постоянно чувствую свою 

ответственность за работу (учебу). Я беспокоюсь о будущем. 

Многие меня ненавидят. 

Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. Я беспокоюсь за свое психическое 

состояние. 

Я боюсь выглядеть глупцом. 

Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. Я часто допускаю ошибки. 

Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. Как жаль, мне не хватает 

уверенности в себе. 

Мне хотелось бы, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. Я слишком скромен. 

Моя жизнь бесполезна. 

Многие неправильного мнения обо мне. 

Мне не с кем поделиться своими мыслями. Люди ждут от меня многого. 

Люди не особенно интересуются моими достижениями. Я слегка смущаюсь. 

Я чувствую, что многие люди не понимают меня. Я не чувствую себя в безопасности. 

Я часто понапрасну волнуюсь. 
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едлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант 

отве а, который вам подходит, и обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» ______ 

Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. Я чувствую себя 

скованным. 

Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, чем я. 

Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. Меня волнует 

мысль о том, как люди относятся ко мне. 

Как жаль, что я не так общителен. 

В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. Я думаю о том, чего 

ждут от меня люди. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов 

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, 

как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и трезво 

оценивает свои действия. Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне 

самооценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую 

неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

 

 

1

. 

 

Как ты чувствуешь себя в 

школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; в) мне в 

школе не нравится 

 

2

. 

С каким настроением ты 

идешь утром в школу? 

а) с хорошим настроением; б) бывает по-

разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

 

3

. 

т 

 

Если бы тебе сказали, что 

завтра в школу не обязательно 

приходить всем 

ученикам, как бы ты 

поступил? 

а) пошел бы в школу; б) не знаю; 

в) остался бы дома 

 

4

. 

Как ты относишься к 

тому, что у вас отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

 

 

 

способности без достаточных на то оснований. Сумма баллов от 46 да 128 указывает на 

низкий уровень самооценки, при котором человек нередко болезненно переносит критические 

замечания в свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает 

от избыточной застенчивости. 

 

 

 

5

. 

Как ты относишься к 

домашним заданиям? 

а)я хотел бы, чтобы домашние 

задания 

были; 

 

6

. 

Хотел бы ты, чтобы в школе 

были одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; б)не знаю; 

7

. 

Рассказываешь ли ты о 

школе 

своим родителям или 

а)рассказываю часто; 

б)рассказываю редко; 



 
 

друзьям? 

 

8

. 

Как ты относишься к 

своему классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный 

руководитель; 

9

. 

Есть ли у тебя друзья в 

классе? 

а)у меня много друзей; 

б)у меня мало друзей; 

1

0 

Как ты относишься к 

своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б)мне не очень нравятся мои 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1. а. б. в. 2. а. б. в. 3. а. б. в. 4. а. б. в. 5. а. б. в. 

6. а. б. в. 7. а. б. в. 8. а. б. в. 9. а. б. в. 10. а. б. 

в. 

 

 

 

 

Обработка результатов Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. Установлено 5 основных уровней 

школьной мотивации: 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

3-й уровень (внешняя мотивация) - положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 



 
 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе. 

1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-

психические нарушения. 

Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой 

тревожности, выбор второго варианта - о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 

5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 

ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса. 

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать 

либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу 

из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос - первый вариант 

ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то 

причине ему не удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является 

отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что 

ребенок, хотя и имеет обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом. 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые 

варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о 

скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 

высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении 

успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить 

его родителям принять участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать 

психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман ) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8-10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

Текст 2 



 
 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. Сначала решим задачи по 

математике, — сказала Наташа. 

Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. А вот и нет, 

вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. 

Давай купим ему это лото, — предложила Лена. Нет, лучше подарить самокат, — 

возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

-понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции 

других людей, отличные от собственной; 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; учет разных мнений и 

умение обосновать собственное; 

учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в задании 1) 

или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ - ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы 

или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

-Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

мнение. 

Методика «Репка» (Л.В. Байбородова) 

Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в течение учебного 

года. 

Ход проведения. 

Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше 

(поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону (поставь знак «-»): 

а) физическая сила и выносливость; б) умственная работоспособность; в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); л) умение 

планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; у) умение вести 



 
 

себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

Над какими из них ты сейчас работаешь? Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Качества личности 

Физическая 

сила и выносливость 

Умственная 

работоспособность 

 

Сил

а воли 

 

1. 

2. 

3. 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о 

личностном росте каждого подростка, о самооценке учащихся, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с 

целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает определить 

эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования целесообразно 

использовать при перспективном и текущем планировании жизнедеятельности и воспитания 

учащихся 

Методика «Самоанализ личности» 

(О.И. Мотков, модифицирована Т.А. Мироновой) 

Цель: оценка уровня проявления социально ценных качеств личности: 

• активность нравственной позиции; коллективизм; 

гражданственность в труде; трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен 4 вопросами. Он разбит на два подфактора по два вопроса в 

каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору указывает на более высокую 

степень проявления, степень оценки данного качества в личности. Самый высокий суммарный 

балл по фактору -20, по подфактору - 10, минимальный соответственно - 4 и 2. 

Текст методики. 

Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

Готов (а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. Помогаю 

сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. В любом деле 

стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. Часто изобретаю свой 

подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. Я - целеустремленный человек. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. Недовольство собой 

заставляет меня бороться со своими недостатками. Ответственно отношусь к делам группы, 

класса, переживаю за общий успех. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не 

получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. Бережно 



 
 

отношусь к окружающей природе, животным, растениям, 

водоемам и т.д. 

Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. Люблю самостоятельную, 

трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и для других. Нравится 

осваивать новые виды деятельности, новые умения, навыки. 

Я привык выделять в делах главное и не отвлекаться на постороннее. Умею сохранять 

выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Ключ. 

Активность нравственной позиции - №№ 1, 2, 13, 14. 1а - уважение к людям, 

совестливость - 1, 13. 

16 - стремление к нравственному самовоспитанию - 2, 14. 

Коллективизм - №№ 3, 4, 15, 16. 

2а - ответственность перед коллективом - 3, 15. 

26 - чуткость и взаимопомощь - 4, 16. 

Гражданственность в труде - №№ 5, 6, 17, 18. 

За - осознание значимости своего труда для общества - 5, 17. 

3б - бережное отношение к результатам труда, к природе - 6, 18. 

Трудолюбие - № 7, 8, 19, 20. 

4а - добросовестность - 7, 19. 

46 - самостоятельность в преодолении трудностей — 8, 20. 

Творческая активность - № 9, 10, 21, 22. 

5 а - стремление к улучшению процесса работы - 9, 21. 

5б - стремление к новому, инициатива - 10, 22. 

Волевые качества - №№ 11, 12, 23, 24. 

6а - целеустремлённость - 11, 23. 

6б - настойчивость и самообладание - 12,24. 

Интервалы уровней проявления качества у школьников: 

Низкий - 1,00-3,65. 

Средний - 3,66-4,32. 

Высокий - 4,33-5,00. 

По вопросам каждого фактора и подфактора подсчитывается средняя арифметическая 

оценка. Сумма средних арифметических делится при подсчете данных класса на число членов 

класса. Все итоговые результаты рассматриваются в интервале баллов 1 до 5. 

Учителю и родителям рекомендуется также провести анализ личности каждого ученика 

по этим же вопросам. По результатам исследований учителя дают самые строгие (низкие) оценки 

качеств личности учащихся, родители - несколько более высокие, а дети - самые высокие 

самооценки. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 10 классу, сближаясь с 

оценками учителей. 

Степень расхождения между оценками учителя и самооценками детей указывает на 

характер их взаимоотношений, влияет на психологический климат в классе. При большом 

расхождении (более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и слабые 

стороны личности учащихся, но и активизировать углубленный самоанализ качеств (при 

углубленном варианте предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год показывает динамику изменений в 

проявлениях ценных качеств личности. 

Инструкция: 

Ребята, вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. Я буду 

читать номер вопроса и сам ответ, а в должны записать номер и напротив него 

- свой ответ. 

Ответ выбирается по Шкале возможных ответов: 
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Вы смотрите на шкалу возможных ответов и решаете, какой ответ вам больше всего 

подходит: или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Например, на первый вопрос вы выбрали ответ 

«скорее неверно». Тогда после первого номера вы ставите тире и пишете цифру 2. Таким образом 

нужно отвечать на все вопросы. 

Ответы на поставленные вопросы учащийся записывает на «Бланке ответов». Данные по 

классу представляются в виде таблицы, данные по школе в целом - в виде аналогичной таблицы. 

 

 

Тест Варианты ответов 
Неверно 1 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

(составлена па основе материалов пособия Р.В. Оечаровой «Справочная книга школьного 

психолога») 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. Ход проведения. Учащимся 

предлагается следующая инструкция; «Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно 

выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш 

ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если 

отрицательный, то «—». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, 

не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 

Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? Нравится 

ли Вам заниматься общественной работой? 

Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от задуманного? 

Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 
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Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 
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Вашим мнением? 

Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончись начатое дело? Правда ли, 

что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? Принимаете ли Вы 

участие в общественной работе в школе (классе)? 

Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов 

 

 

 

 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по 39 

сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все 

четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить 

об уровне развития коммуникативных способностей 

 

 

 

ребенка: о низкий уровень — 0,1—0,45; о ниже среднего — 0,46—0,55; о средний 

уровень — 0,56—0,65; 

«выше среднего — 

0,66—0,75; о высокий 

уровень — 0,76—1. 

ОПРОСНИК «ГОТОВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ» 

(методика В. Б. Успенского) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать перечисленные ниже утверждения и 

выразить свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или 

«нет». 

Вы уже твердо выбрали будущую профессию. Основной мотив выбора - материальные 

интересы. 

В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда. 

Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться 



 
 

Ваши друзья. 

Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 

Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты... 

Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. Не 

важно, кем работать, важно, как работать. 

Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат. 

Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности. Вам 

не достает. 

Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. Согласны ли Вы с тем, 

что здоровье не влияет на выбор профессии? Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

 

 

 

Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии. 

Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

Главное в выборе профессии - возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение. 

Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. Вы уверены, 

что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу). 

Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. Если не 

удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще раз. 

Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». Обработка и 

интерпретация результатов. 

Проставьте полученные варианты ответов в две строки следующим образом: 

I: 1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 

II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24 

Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во второй - сумму ответов «нет» 

Сложите полученные суммы и определите уровень готовности подростков к выбору профессии 

по следующей шкале: 

0-6 баллов - неготовность; 

7-12 баллов - низкая готовность; 13-18 баллов - средняя готовность; 19-24 балла - высокая 

готовность. 

Методика «Мой личностный рост» для изучения активности обучающихся в 

деятельности по саморазвитию (С.С. Кункевич) 

Цель: определить степень активности учащихся-подростков в деятельности по саморазвитию 

своей личности 

Ход проведения. 

Каждому учащемуся предлагается прослушать (прочитать) утверждения и 

самостоятельно ответить на вопрос: «Насколько часто он так поступает?» Для этого ученику 

необходимо написать напротив каждого утверждения или его 

 

 

 

номера цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. Цифры 

означают следующие ответы: 

3 - всегда; 

2 - часто; 

1 - редко; 

0 - никогда. 



 
 

Я постоянно стремлюсь узнать что-то новое в разных областях науки и культуры, не 

ограничиваясь учебниками, люблю смотреть познавательные телепередачи. 

Я умею самостоятельно планировать выполнение учебных заданий, применять на 

практике полученные знания и без напоминаний родителей выполняю все домашние задания. 

Я стремлюсь оказать помощь каждому, кто в ней нуждается, постоянно участвую в акциях 

милосердия и заботы, всегда честен с окружающими меня людьми. 

Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своей страны, с уважением отношусь 

к государственным символам и готов вносить посильный вклад в процветание и развитие своей 

Родины. 

Я соблюдаю общественный порядок, правила школьной жизни и считаю обязательным их 

соблюдение каждым человеком. 

Я тактичен и вежлив с людьми, соблюдаю правила этикета, не нарушаю правила 

школьной жизни. 

Я занимаюсь физкультурой и спортом, чтобы вырасти сильным и здоровым и знаю, что 

вредные привычки могут повредить моему здоровью. 

Я знаю и люблю природу, принимаю участие в делах по уборке леса, озеленению школы 

и поселка, не прохожу мимо, когда кто-то мучает животных. 

Я люблю книги и телепередачи об искусстве, и всё, что я делаю, стараюсь выполнить 

аккуратно и красиво. 

Мне нравится участвовать в трудовых делах класса, без напоминаний выполняю работу 

по дому (уборка квартиры, прополка огорода и т.д.). 

Я принимаю активное участие в делах класса и школы, дружу с одноклассниками, люблю 

вместе с ними готовить классные огоньки, могу ради интересов класса отказаться от личных дел. 

 

 

 

В сложных ситуациях я без помощи взрослых принимаю решение, сам отвечаю за свои 

поступки, не поддаюсь на уговоры сделать что-то во вред себе или другим. 

Обработка полученных результатов. 

Показателем активности подростка в деятельности по саморазвитию (А) является 

частное от деления суммы баллов его ответов на количество ответов. Если А больше 2,2 балла, то 

можно констатировать высокую степень активности; если же А больше 1,5 балла, но меньше 2,2 

или А меньше 1,5 балла, это соответственно свидетельствует о среднем или низком уровне 

активности учащегося в работе по саморазвитию. 

Методика «Наши отношения» (Л. М. Фридман) 

Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход опроса. 

Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать 

номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Moжет быть выявлено 

несколько различных сфер взаимоотношений подростков в коллективе. Например, для изучения 

взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, наоборот, конфликтности может 

быть предложена серия утверждений: 

Наш коллектив очень дружный и сплоченный. Наш коллектив дружный. 

В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. 

Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

Наш коллектив очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее 

отсутствие): 

В нашем классе принято помогать без напоминания. 

В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

 

 



 
 

 

В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. В нашем классе 

помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. В нашем классе не принято помогать 

друг другу. 

В нашем классе отказываются помогать друг другу. Обработка и интерпретация 

результатов. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют об 

определенных взаимоотношениях в коллективе. В то же время мнение конкретного подростка 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

Методика «Самоанализ личности» 

(О.И. Мотков, модифицирована Т.А. Мироновой) 

Цель: оценка уровня проявления социально ценных качеств личности: 

• активность нравственной позиции; коллективизм; 

гражданственность в труде; трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен 4 вопросами. Он разбит на два подфактора по два вопроса в 

каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору указывает на более высокую 

степень проявления, степень оценки данного качества в личности. Самый высокий суммарный 

балл по фактору -20, по подфактору - 10, минимальный соответственно - 4 и 2. 

Текст методики. 

Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

Готов (а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. Помогаю 

сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. В любом деле 

стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

 

 

 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. Часто изобретаю свой 

подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. Я - целеустремленный человек. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. Недовольство собой 

заставляет меня бороться со своими недостатками. Ответственно отношусь к делам группы, 

класса, переживаю за общий успех. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не 

получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. Бережно 

отношусь к окружающей природе, животным, растениям, 

водоемам и т.д. 

Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. Люблю самостоятельную, 

трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и для других. Нравится 

осваивать новые виды деятельности, новые умения, навыки. 

Я привык выделять в делах главное и не отвлекаться на постороннее. Умею сохранять 

выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Ключ. 

1. Активность нравственной позиции - №№ 1, 2, 13, 14. 1а - уважение к людям, 

совестливость - 1, 13. 

16 - стремление к нравственному самовоспитанию - 2, 14. 

Коллективизм - №№ 3, 4, 15, 16. 

2а - ответственность перед коллективом - 3, 15. 26 - чуткость и взаимопомощь - 4, 16. 

Гражданственность в труде - №№ 5, 6, 17, 18. 



 
 

За - осознание значимости своего труда для общества - 5, 17. 

3б - бережное отношение к результатам труда, к природе - 6, 18. 

Трудолюбие - № 7, 8, 19, 20. 

4а - добросовестность - 7, 19. 

46 - самостоятельность в преодолении трудностей — 8, 20. 

 

 

 

Творческая активность - № 9, 10, 21, 22. 

5 а - стремление к улучшению процесса работы - 9, 21. 

5б - стремление к новому, инициатива - 10, 22. 

Волевые качества - №№ 11, 12, 23, 24. 

6а - целеустремлённость - 11, 23.

 

6б - настойчивость и самообладание - 12,24. 

Интервалы уровней проявления качества у школьников: 

Низкий - 1,00-3,65. 

Средний - 3,66-4,32. 

Высокий - 4,33-5,00. 

По вопросам каждого фактора и подфактора подсчитывается средняя арифметическая 

оценка. Сумма средних арифметических делится при подсчете данных класса на число членов 

класса. Все итоговые результаты рассматриваются в интервале баллов 1 до 5. 

Учителю и родителям рекомендуется также провести анализ личности каждого ученика 

по этим же вопросам. По результатам исследований учителя дают самые строгие (низкие) оценки 

качеств личности учащихся, родители - несколько более высокие, а дети - самые высокие 

самооценки. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 10 классу, сближаясь с 

оценками учителей. 

Степень расхождения между оценками учителя и самооценками детей указывает на 

характер их взаимоотношений, влияет на психологический климат в классе. При большом 

расхождении (более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и слабые 

стороны личности учащихся, но и активизировать углубленный самоанализ качеств (при 

углубленном варианте предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год показывает динамику изменений в 

проявлениях ценных качеств личности. 

Инструкция: 

 

 

 

Ребята, вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. Я буду 

читать номер вопроса и сам ответ, а в должны записать номер и напротив него 

- свой ответ. 

Ответ выбирается по Шкале возможных ответов: 
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Вы смотрите на шкалу возможных ответов и решаете, какой ответ вам больше всего 



 
 

подходит: или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Например, на первый вопрос вы выбрали ответ 

«скорее неверно». Тогда после первого номера вы ставите тире и пишете цифру 2. Таким образом 

нужно отвечать на все вопросы. 

Ответы на поставленные вопросы учащийся записывает на «Бланке ответов». Данные по 

классу представляются в виде таблицы, данные по школе в целом - в виде аналогичной таблицы. 

Бланк ответов 
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Варианты ответов 
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МЕТОДИКА «Я - ЛИДЕР» 

Методика подготовленаЕ.С. Фёдоровым, О. В. Ерёминым, модифицирована 

Т.А. 

Мироновой 

Цель. Изучение операциональных коммуникативных умений (лидерских, 

организаторских качеств) учащихся. 

Методика направлена на определение лидерских качеств и включает оценку таких 

 

 

 

коммуникативных и организационных умений, как умение повести за собой, стать 

организатором и вдохновителем жизни в коллективе, умение управлять собой, умение решать 

проблемы, умение влиять на окружающих, умение работать с группой и т.п. 

Инструкция 

«Ребята, Вам предлагается ответить на вопросы об особенностях Вашего умения 

организовывать различные дела и особенностях Вашей личности. Я буду читать номер 

утверждения и самоутверждение^ Выдолжнызаписатьномери напротив него—свой ответ. Ответ 

выбирается по шкале возможных ответов. 

Полностью согласен — 4 

скорее согласен, чем не согласен — 3 

трудно сказать — 2 

скорее не согласен, чем согласен — 1 полностью не согласен — 0.» Текст методики. Не 

теряюсь и не сдаюсь втрудных ситуациях. 

Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. Я знаю, как преодолевать 

трудности. 

Люблю искать и пробовать новое. 

Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. всё знакомые относятся ко мне 

хорошо. 

Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. Я хорошо планирую своё время и 

работу. 

Я легко увлекаюсь новым делом. 



 
 

Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 14.Организуя товарищей, 

стараюсь заинтересовать их. 

Ни один человек не является для меня загадкой. 

Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

 

 

 

Для меня важно достижение цели. 

Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. Я готов рисковать, чтобы испытать 

новое. 

Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. У меня всегда всё 

получается. 

Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 

Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. Я обычно 

достигаютого, к чему стремлюсь. 

Не существует проблемы, которую я не могу решить. Принимая решения, перебираю 

различные варианты. 

Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. Я умею правильно 

подобратьлюдей. 

В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. Стремлюсь ктому, чтобы меня 

понимали. 

Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. Я никогда не 

поступлю так, как другие. 

Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. Я никогда не поступал так, как 

другие. 

Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. При организации дел я учитываю 

мнение товарищей. 

Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. Никто и никогда 

не испортит мне настроение. 

Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. Решая проблемы, использую опыт 

других. 

Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. Мои идеи охотно 

воспринимаются моими товарищами. 

Я умею контролировать работу моих товарищей. Умею находить общий язык с людьми. 

Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

 

 

Оценка результатов: После заполнения ответов необходимо подсчитать сумму 

очков последующим качествам: 

Искренность в самооценке — №№ 8, 15, 22, 29, 34,36,41. 

А — умение управлять собой — №№ 1,9, 17, 25, 33,41. 

Б — осознание цели (знаю, чего хочу) — №№ 2, 10, 18, 26, 34,42. 

В — умение решать проблемы — №№ 3, 11, 19,27, 35,43. 

Г — наличие творческого подхода — №№ 4, 12, 20, 28. 36,44. 

Д — влияние на окружающих — №№ 5, 13, 21, 29, 37, 45. 

Е — знание правил организаторской работы — №№ 6,14,22,30,38,46. Ж — 

организаторские способности — №№ 7, 15, 23, 31,39,47. 

3 — умение работать с группой — №№ 8, 16,24, 32,40,48. 

Если сумма по качеству меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. Если на 



 
 

каждый из вопросов "искренности" поставлено больше одного балла, то ответы подвергаются 

сомнению и требуют дополнительной работы с учащимся. 

Определение уровня развития лидерских качеств производится в соответствии со 

следующей таблицей: 

УРОВЕНЬ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Достаточный 16 - 20  

 

 

 

 

 

 

Средний 11 - 15  

Низкий менее 10 

Данные по классу представляются в виде таблицы (см. Приложение 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Итоговый уровень по каждому учащемуся определяется как среднее арифметическое 

уровней операциональных умений; итоговые уровни по классу в целом выражаются в процентах 

от количества учащихся в классном коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

 

ПРИНЯТ  УТВЕРЖДЕН 

на заседании педагогического совета 

от 31.08.2022 протокол № 08 

 

  приказом директора школы  

 от 31.08 2022  № 131-о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Юшковской основной общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза В. М. Вишенкова 

Вяземского района Смоленской области 

на 2022 / 2023 учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Юшковской основной  общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза  

В.М. Вишенкова Вяземского района Смоленской области 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

             Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Юшковской основной  общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.М. 

Вишенкова Вяземского района Смоленской области (далее – МБОУ Юшковская ООШ Вяземского 

района Смоленской области) на 2022/2023 учебный год разработан на основании положений 

следующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере образования: 

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

(далее - Федеральный закон «Об образовании в РФ»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29 

декабря 2014 г.  № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507 и от 31 декабря 2015 г. №1576;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1644 и  от 31 декабря 2015 г. №1577;  

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №  115; 

- СП 2.4.3648-20 и гигиеническиенормативы и требования СанПиН 1.2.3685-21 

- Устава  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Юшковской 

основной  общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.М. Вишенкова 

Вяземского района Смоленской области; 

-Основной образовательной программы школы: Основной образовательной программы 

начального общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

               Учебный план МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области  

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

            Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов, учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

             Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического  коллектива МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области.  

              МБОУ Юшковская ООШ Вяземского района Смоленской области работает в режиме 5-

дневной учебной недели.  

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Юшковской 

основной общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза В.М. Вишенкова 

Вяземского района Смоленской области начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

            Продолжительность урока – 45 минут.   

           Учебный план начального общего образования  ориентирован на 4 года освоения 



 
 

общеобразовательных программ, основного общего образования – на 5 лет. В учебном плане 

сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

В 2022/2023 учебном году данный учебный план реализуется во 2-4 классах, 6-9 классах. 

 

         Учебный план для учащихся 6-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, в соотношении 

70% - обязательная часть, 30% - часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

.         Учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные потребности и интересы обучающихся  в 

учебном плане на 2022/2023 учебный год представлены учебным предметом «Православная 

культура Смоленской земли»  в 8 классе – 1 час/нед. 

       Программа курса «География Смоленщины» - 8-9 классы интегрирована в предмет  

«География». 

       Программа курса «История Смоленщины» интегрирована  в предмет  «Истории России. 

Всеобщая история» - 6 – 9  классы. 

       Программа курса «Литература  Смоленщины» интегрирована в предмет «Литература»  в 9  

классе. 

             Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский)»   в   9  классе 1 час в неделю. 

            На ступени основного общего образования предмет «Обществознание» является 

интегрированным. В его содержание введены модули: экономика и право.  

            Предметная область  «Иностранный язык» представлена учебными предметами: 

«Английский язык» в 6 - 9 классах по 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык (немецкий)» в 

6-9 классах по 1 часу в неделю. 

               В 7-9 классах предметная область «Математика» представлена двумя самостоятельными 

предметами: «Алгебра», «Геометрия».  

                Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

основного общего образования (6-9 классы), реализуется  на: 

1) учебные предметы:  

Русский язык в 7,9 классах по 1 часу в неделю; в 6 классе – 2 часа в неделю для успешного и 

полного усвоения школьниками программного материала;  

Технология в 6,7 классах по 1 часу в неделю с целью воспитания трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости и других личностных качеств 

обучающихся; 

Физическая культура в 6,7,8 классах по 1 часу в неделю и в 9 классе - 2 часа в неделю           с 

целью предоставления возможностей для повышения двигательной активности, развития 

основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширения 

функциональных возможностей организма обучающихся; 

Математика в 6 классе -  2 часа в неделю с целью интеллектуального развития обучающихся, 

формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для повседневной жизни; 

Алгебра в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю для успешного и полного усвоения школьниками 

программного материала; 

Геометрия в 7,8 классе – по 1 часу в неделю для успешного и полного усвоения школьниками 

программного материала; 

История России, Всеобщая история в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю для успешного и полного 

усвоения школьниками программного материала;  

Иностранный язык (англ.) в 7,8, 9 классах по 1 часу в неделю      с целью развития и воспитания у 

школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

География в 8,9 классах по 1 часу в неделю        с целью развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, решения географических задач; 

Музыка в 6-8 классах  по 0,5 часа в неделю для успешного и полного усвоения школьниками 



 
 

программного материала;  

Изобразительное искусство в 6-7 классах по 0,5 часа в неделю для успешного и полного усвоения 

школьниками программного материала;  

Физика 7-9 классах по 1 часу в неделю         с целью формирования у обучающихся умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

Химия в 8 классе – 1 час в неделю         с целью развития познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей учащихся в процессе приобретения знаний по химии; 

Биология в 8 классе для успешного и полного усвоения школьниками программного материала,  

в 9 классах по 1 часу в неделю           с целью формирования научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

ОБЖ в 6,7 классе – по 1 часу в неделю; 

Второй иностранный язык (немецкий) в 8 классе – 0,5 часа в неделю. 

 

2) ведение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений:  

-организацию предпрофильной подготовки «Мой выбор» – 1 час в неделю в 9 классе. Курс 

обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях Смоленской области, о  

рынке  труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений. 

          Освоение образовательной программы в МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района 

Смоленской области завершается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в формах, установленных на педагогическом совете и утвержденных 

директором школы.  

 

Недельный учебный план основного общего образования   

                                                          

     Предметные области 

Учебные пред- 

меты/ 

Классы 

 VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 3 3 2 12 

Литература  2 2 2 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

 - - - 1 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(англ.) 

 3 2 2 2 9 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 

 1 1 0,5 1 3,5 

Математика и 

информатика 

Математика  3 - - - 3 

Алгебра  - 2 2 2 6 

Геометрия  - 1 1 2 4 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

 

Всеобщая история 

  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - 1 1 1 3 

Химия  - - 1 2 3 

Биология  1 1 1 1 4 



 
 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 0,5 - - 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Православная 

культура 

Смоленской земли  

   1  1 

Технология Технология  1 1 1 - 3 

Физическая культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - 1 1 2 

Физ. культура  2 2 2 1 7 

Итого  21 22 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметы:        

ОБЖ  1 1 - - 2 

Русский язык  2 1 - 1 4 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 

 - - 0,5 - 0,5 

Технология  1 1 -  2 

Физическая  

культура 

 1 1 1 2 5 

Математика  2  -  2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия   1 1 - 2 

Всеобщая история 

 

История России 

  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Английский язык  - 1 1 1 3 

География  - - 1 1 2 

Музыка  0,5 0,5 0,5  1,5 

ИЗО  0,5 0,5 -  1 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1  1 

Биология    1 1 2 

Курс, обеспечивающий интересы и потребности участников образовательных отношений  

Предпрофильная 

подготовка 

«Мой выбор»     1 1 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 9 10 10 10 39 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 30 

 

32 

 

33 33 128 

Внеурочная 

деятельность: 

гражданско-

патриотическое 

«Разговоры о 

важном» 

 1 1 1 1 4 

 

 

 



426 
 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации 
Предмет/ Класс 

2 3 4 6 7 8 9 

Русский язык Диктант Диктант с 

грам. задан. 

Диктант Тесты Тесты Тесты Контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

- Тесты - - - - Тесты 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)/ 

родная литература 

(русская) 

- - Тесты - - - - 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - - - Тесты Тесты Тесты 

Информатика - - - - Практическая 

работа 

Практическая

работа 

Практическая 

работа 

Литературное 

чтение/ литература 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Тесты Тесты Тесты Тесты 

Окружающий мир Тесты Тесты Тесты - - - - 

Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(нем) 

- - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

- 

 

- - Тесты Тесты  Тесты  Тесты 

Обществознание - 

 

- - Тесты Тесты Тесты Тесты 

География - 

 

- - Тест  Контрольная 

работа 

Тесты Тесты 

Православная - - - - - Проектная - 
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культура 

Смоленской  земли  

работа 

Физика - 

 

 

- - - Тесты  Тесты Тесты 

 

Химия - 

 

 

- - - - Проектная 

работа 

Тесты 

Биология - 

 

 

- - Тесты Контрольная 

работа 

Тесты Тесты  

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

- - 

Технология Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

- 

Физическая 

культура  

Тесты Тесты Тесты Тесты Тесты Тесты Тесты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

- - Тесты Тесты Тесты Тесты 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Проектная  

работа 

- - - - 
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Приложение 3 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Юшковской основной 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.М. Вишенкова Вяземского 

района Смоленской области  для 5-9 классов, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствует Методическим рекомендациям 

Министерства просвещения Российской Федерации  по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и N 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Юшковской основной 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.М. Вишенкова Вяземского 

района Смоленской области, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

В МБОУ Юшковской ООШ Вяземского района Смоленской области  регулярными 

формами представлены следующие направления внеурочной деятельности: 

 - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре  

(информационно-просветительское занятие патриотической, нравственной и экологической 

направленности) с 5 класса введен курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 

- развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью) (занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся) - 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»; 

- развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни (занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся) - 

«Калейдоскоп профессий». 

Внеурочная деятельность, направленная 

- на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в 

том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов "Орлята России"); 

- удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - страна 

возможностей") 

осуществляется через выполнение Рабочей программы воспитания, организацию 

общешкольных дел, классные часы в соответствии с   Планами воспитательной работы 

классных руководителей, участие детей в конкурсах, олимпиадах,  реализацию программ 

ШСК,  Школьного театра, программы «Выбор», работу детской организации «Мечтатели», 

привлечение детей к участию в мероприятиях, проводимых Юшковским сельским ДК, 

Юшковской сельской библиотекой. 

https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
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В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

1320 часов на уровне начального общего образования). 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Наименования 

курса/ модуля 

внеурочной 

деятельности 

Тип 

занятий 

 

(регулярны

е –Р; 

нерегулярн

ые –НР) 

Количество часов в год  

5
 

к
л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 

к
л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

9
 к

л
ас

с 

Информационно-

просветительское 

занятие 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 

Р 

34 34 34 34 34 

 Проект «Мы - 

граждане России»: 

познавательные 

беседы, тренинги 

толерантного 

общения, просмотр 

видеофильмов, 

беседы-

обсуждения. 

НР 7 7 7 7 7 

 Проект «Экология 

и труд»    

НР 5 5 6 6 6 

 Проект «Мир 

спасется 

красотой»: 

этические беседы, 

часы тихого чтения 

произведений 

этического 

содержания, 

познавательные 

беседы, беседы-

размышления, 

беседы-

обсуждения. 

анализ и 

обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание, 

аутотренинги 

эмоциональной 

отзывчивости, 

игры на развитие 

языка чувств, на 

создание образов, 

НР 5 5 5 5 5 
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игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые 

игры, любование 

объектами 

красоты, 

экскурсии, 

прогулки в 

природу, конкурсы 

рисунков, чтецов. 

 ОШД: митинги, 

линейки, 

конференции, День 

села, подготовка к 

концертам- ДК, 

выставки библ., 

праздники 

Советы дела, Уч. 

Совет 

НР 15 15 15 15 15 

 Конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

патриотической 

направленности 

НР 2 2 2 2 2 

 Труд десант НР 6 6 6 6 6 

 Экскурсии НР 2 2 4 4 4 

 ИТОГО  76 76 79 79 79 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Вн. деят 

«Функциональная 

грамотность. 

Учимся для 

жизни» 

Р 17 17 17 17 17 

 Кл. часы и беседы НР 5 5 5 5 5 

 ИТОГО  22 22 22 22 22 

Профориентационная 

работа 

Вн. деят. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Р 17 17 17 17 17 

 Проект «Экология 

и труд»   Кл. часы 

и беседы 

НР 4 4 4 4 4 

 Программа  

«Выбор»   

НР 4 4 4 5 6 

 ИТОГО  25 25 25 26 26 

Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

Конкурсы 

интеллектуальной 

направленности 

НР 8 10 10 10 10 
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потребностей 

обучающихся (в том 

числе для 

сопровождения 

изучения отдельных 

учебных предметов 

на углубленном 

уровне, проектно-

исследовательской 

деятельности, 

исторического 

просвещения) 

 ОШД НР 5 5 5 5 5 

 Участие детей в 

делах Юшковского 

ДК 

НР 10 10 10 10 8 

 Библиотечные 

уроки 

НР 3 3 3 3 3 

 Проектная 

деятельность 

НР 10 10 10 12 12 

 Экскурсии НР 4 4 4 4 4 

 Кл.часы 

(Организационные) 

НР 5 5 5 5 5 

 ИТОГО  45 47 47 47 47 

Удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

(в том числе 

организация занятий 

в школьных театрах, 

школьных музеях, 

школьных 

спортивных клубах, а 

также в рамках 

реализации 

программы развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных классов 

"Орлята России") 

Проект здоровье  

ОШД - 

Общешкольные 

дела:  

спорт. День, 

зарница. Веселые 

старты  

Нр 7 7 7 7 7 

 Проект  

«Здоровье»:  

практикумы, 

тренировочные 

упражнения, 

анализ ситуаций, 

конкурсы 

рисунков, ролевые 

игры, беседы по ТБ 

перед каникулами, 

НР 5 5 5 5 5 
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по ПДД, по ПБ, 

экскурсии. 

 Проект «Экология 

и труд»: беседы на 

основе работы с 

пословицами и 

поговорками, 

социальное 

творчество (типа 

операция 

«Подарок»), 

ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные 

места. 

НР 5 5 5 5 5 

 Внеплановые 

беседы по ТБ, по 

приказам 

директора, 

проведение 

месячников 

безопасности  

НР 4 4 4 4 4 

 Работа детской 

организации 

«Мечтатели» 

НР 1 2 3 4 4 

 Участие в ШСК НР 5 5 5 5 5 

 Вн. Деят.  

Театральная студия 

«Пальчиковый 

театр» 

  Р 34 5 5 5 5 

 Участие в 

мероприятиях 

школьного музея 

НР 4 4 4 4 4 

 Участие детей в 

делах Юшковского 

ДК 

НР 10 10 12 12 12 

 ИТОГО  75 46 48 48 48 

Удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Проект 

«Саморазвитие» 

(кл.часы) 

НР 6 6 6 6 6 

 Работа детской 

организации 

«Мечтатели» 

НР 5 5 10 10 10 

 Выполнение в 

классе 

обязанностей 

дежурных 

НР 17 17 17 17 17 

 ИТОГО  29 82 33 33 33 

ВСЕГО  274 246 253 254 254 

  1280  
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Приложение 4 

 

 
 

Приложение 5 

Перечень учебников на 2022/2023 учебный год 

 

 

Пред

мет  

К

класс  

Автор, название Издательств

о  

Русск

ий язык 

5 Русский язык. 5класс. В 2 ч. Т.А. 

Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

6 Русский язык. 6класс. В 2 ч. Т.А. 

Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

7 Русский язык. 7класс.  М.Т.Баранов Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 

Москва 

«Просвещение» 

8 Русский язык.  8 класс. Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е, Максимов Л.Ю. И др. 

Москва 

«Просвещение» 

9 Русский язык.  9 класс. Л.А.Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Т. Дейкина, 

О.М.Александрова 

Москва 

«Просвещение» 

Литер

атура 

 

 

5 Литература 5 класс. В 2 ч. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Москва 

«Просвещение» 

6 Литература 6 класс. В 2ч. В.П. Полухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Москва 

«Просвещение» 

7 Литература 7 класс. В 2ч. В.Я.Коровина Москва 

«Просвещение» 

8 Литература 5 класс. В 2 ч. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Москва 

«Просвещение» 

9 Литература 5 класс. В 2 ч. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский 

Москва 

«Просвещение» 

Родно

й язык 

5 Русский родной язык. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Москва 

«Просвещен
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(русский) Александрова и др.  ие» 

 

9 Русский родной язык. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др.  

Москва 

«Просвещен

ие» 

 

Англи

йский язык 

5 Английский язык 5 кл. Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Грейнджер 

Москва 

«Русское слово» 

6 Английский язык 6 кл. Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Макбет 

Москва 

«Русское слово» 

7 Английский язык 7 кл. Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Макбет 

Москва 

«Русское слово» 

8 Английский язык 8 кл. Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Макбет 

Москва 

«Русское слово» 

9 Английский язык 9 кл. Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова, К.Макбет 

Москва 

«Русское слово» 

Неме

цкий язык 

5 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва 

«Просвещение» 

6 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва 

«Просвещение» 

7 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 8 класс. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва 

«Просвещение» 

8 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 9 класс. М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман 

Москва 

«Просвещение» 

Мате

матика 

5 Математика. 5 класс. А.Г.Мерзляк, 

Б.В.Полонский, М.С.Якир 

Москва 

«Вентана-Граф» 

6 Математика. 6 класс. А.Г.Мерзляк, 

Б.В.Полонский, М.С.Якир 

Москва 

«Вентана-Граф» 

Алгеб

ра 

7 Алгебра. 7 класс. Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

Москва 

«Просвещение» 

8 Алгебра. 8 класс. Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

Москва 

«Просвещение» 

9 Алгебра. 9 класс. Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

Москва 

«Просвещение» 

Геоме

трия 

7

-9 

Геометрия. 7-9 классы. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

Москва 

«Просвещение» 

Инфо

рматика 

7 Информатика. 7 класс. И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

8 Информатика. 8 класс. И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

9 Информатика. 9 класс. И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова 

Москва 

«БИНОМ». 

Лаборатория 

знаний 

Истор

ия 

5 Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс. А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свеницкая 

Москва 

«Просвещение» 

6 Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской 

Москва 

«Просвещение» 

6 История России с древнейших времен до Москва 
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XVI в. 6 кл. И.Л.Андреев, И.Н.Федоров «Дрофа» 

7 История России XVI -конец XVII в. 7 кл. 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, И.В.Амосова 

Москва 

«Дрофа» 

7 Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. 7 класс. А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

Москва 

«Просвещение» 

8 История России: конец XVII-XVIII в.8 кл.  

И.Л.Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В.Амосова, И.А. 

Артасов, И.Н.Федоров 

Москва 

«Дрофа» 

9 История России: XIX – начало XX в. 9 кл. 

Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова 

Москва 

«Дрофа» 

9 Всеобщая история. История нового 

времени, 1800 – 1900. 8 класс А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

Москва 

«Просвещение» 

Обще

ствознание 

6 Обществознание. 6 класс. 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 

7 Обществознание. 7 класс. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 

8 Обществознание. 8 класс. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

Москва 

«Просвещение» 

9 Обществознание.9 класс. Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова 

Москва 

«Просвещение» 

Геогр

афия 

5

-6 

География 5-6 кл. А.И.Алексеев 

В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, 

Г.Ю.Кузнецова 

Москва 

«Просвещение» 

7 География 7 кл. А.И.Алексеев 

В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, 

Г.Ю.Кузнецова 

Москва 

«Просвещение» 

8 География 8 кл. А.И.Алексеев 

В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, 

Г.Ю.Кузнецова 

Москва 

«Просвещение» 

9 География. Население и хозяйство России 

9 кл. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, 

Н.Н.Клюев 

Москва 

«Русское слово» 

Физик

а 

7 Физика. 7 класс. А.В.Перышкин Москва 

«Дрофа» 

8 Физика. 8 класс. А.В.Перышкин Москва 

«Дрофа» 

9 Физика. 9 класс. А.В.Перышкин, 

ЕМ.Гутник 

Москва 

«Дрофа» 

Хими

я 

8 Химия. 8 класс. О.С.Габриелян Москва 

«Дрофа» 

9 Химия. 8 класс. О.С.Габриелян Москва 

«Дрофа» 

Биоло

гия 

5 Биология 5 кл. И.Н.Пономарева, 

И,В.Николаев, О.А.Корнилова 

Москва 

«Вентана-Граф» 

6 Биология 6 кл. И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С.Кучменко 

Москва 

«Вентана-Граф» 

7 Биология 7 кл. В.М. Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко 

Москва 

«Вентана-Граф» 

8 Биология:8 кл. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш Москва 

«Просвещение» 

9 Биология 9 кл. И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, Н.М.Чернова 

Москва 

«Просвещение» 
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Музы

ка 

 

5 Музыка. 5 класс. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение» 

6 Музыка. 5 класс. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение» 

7 Музыка. 5 класс. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение» 

8

-9 

Искусство.8-9 классы. Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская 

Москва 

«Просвещение» 

Изобр

азительное 

искусство 

 

5 Изобразительное искусство. 5 класс. 

Т.Я.Шпикалова 

Москва 

«Просвещение» 

6 Изобразительное искусство. 6 класс. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская 

Москва 

«Просвещение» 

7 Изобразительное искусство. 7 класс. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская 

Москва 

«Просвещение» 

ПКСЗ  Православная культура Смоленской земли 

- 8 кл. Митрополит Смоленский и Дорогобужский 

Исидор (Тупикин), Т.М.Зыбина, И.А.Дидук 

Москва 

«Русское слово» 

Техно

логия 

5 Технология 5 класс. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

Москва 

«Просвещение» 

6 Технология 6 класс. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

Москва 

«Просвещение» 

7 Технология 7 класс. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

Москва 

«Просвещение» 

8 Технология 8-9 классы. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. 

Москва 

«Просвещение» 

ОБЖ 6 Основы безопасности жизнедеятельности 

5-7 кл. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В.  

Москва 

«Вентана-

Граф» 

7 Основы безопасности жизнедеятельности 

5-7 кл. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В.  

Москва 

«Вентана-

Граф» 

8 Основы безопасности жизнедеятельности 

8-9 кл. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В.  

Москва 

«Вентана-

Граф» 

9 Основы безопасности жизнедеятельности 

8-9 кл. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В.  

Москва 

«Вентана-

Граф» 

Физи

ческая 

культура 

5

-7 

Физическая культура. 5-7 классы. 

М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова 

Москва 

«Просвещение» 

8

-9 

Физическая культура. 5-7 классы. 

М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова 

Москва 

«Просвещение» 
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4. Внеурочная деятельность 

4.1. Программа курса «Разговоры о важном» 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы ООО 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 8-9 классов; 

рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 
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2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Мы – Россия. Возможности – будущее 5.09 

2 Мы – жители большой страны 12.09 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим? 

26.09 

Октябрь 

5 Какие качества необходимы учителю? 3.10 

6 Отчество – от слова «отец» 10.10 

7 Что мы музыкой зовём? 17.10 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 24.10 

Ноябрь 

9 Мы — одна страна! 31.10 

10 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 14.11 

11 Позвони маме 21.11 

12 Флаг не только воплощение истории, но и отражение чувств народов 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать 5.12 

14 Россия начинается с меня? 12.12 

15 Повзрослеть – это значит, чувствовать ответственность за других (Г. 

Купер) 

19.19 

16 Светлый праздник Рождества 26.12 

Январь 

17 Полет мечты 9.01 

18 Правила продвинутого пользователя интернета 16.01 

19 Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и еще 

один день (Д. Лихачев) 

23.01 

20 С чего начинается театр? 30.01 

Февраль 

21 Научные прорывы моей страны 6.02 

22 Россия в мире 13.02 

23 Тот, кто не может благодарить, не может и получать благодарность 

(Эзоп) 

20.02 
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24 Мы все можем 27.02 

Март 

25 Мужских и женских профессий больше нет? 6.03 

26 Гимн России 13.03 

27 Крым на карте России 23.03 

28 Искусство – одно из средств различения доброго от злого (Л. 

Толстой) 

30.03 

Апрель 

29 Истории великих людей, которые меня впечатлили 3.04 

30 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 10.04 

31 Сохраним планету для будущих поколений 17.04 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь (А. Солженицын) 

24.04 

Май 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести… 

4.05 

34 Какие существуют детские общественные организации? 15.05 

35 Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни 

(Пифагор) 

22.05 
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