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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

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 при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во 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. 
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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 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
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познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник 

получит возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Иностранный язык (второй)", "История России. 

Всеобщая история", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", 

"Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", 

"Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Выпускник научится", ориентируют 

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится", 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке "Выпускник получит возможность научиться" приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
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навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока "Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в материалы 

итогового контроля блока "Выпускник научится". Основные цели такого включения - 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

  

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной  программы: 

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, 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). 

2. Патриотического воспитания: 

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 
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стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

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. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

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 
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природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,  коммуникативные). 

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

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

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 в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Регулятивные УУД 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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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; 

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 информации, полученной 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. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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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 

мнений, «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 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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; 
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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). 

1.2.3. Предметные результаты 

Филология 

Изучение предметной области "Филология" – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; формирование основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
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ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официальноделовых, 

публицистических, художественных текстов различных функциональносмысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебнонаучного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 

слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; осуществление 

выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 
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3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава 

слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенноличные, 

неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 

между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 
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синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 

информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 

синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных 

с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - 

с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 
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предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 

анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

2. Литература 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко- литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 
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4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач 

и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. 

Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 

«Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- 

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

A. Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», 

рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, 

B. В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, 

A. Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору 

(в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

B. С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
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деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

3. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце 

первого года изучения научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 
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пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а 

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце 

второго года изучения научатся: 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце 

первого года изучения научатся: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы 

с учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки 
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в устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце 

второго года изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце 

второго года изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 
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также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» в конце первого года изучения научатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и 

письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

былины); 

 владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; 

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

видов. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

1) пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

2) приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

3) приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

4) выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

5) распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности еѐ употребления в текстах; 

6) определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

7) регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
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статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

1) соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

2) употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

3) корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

4) употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

5) анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

6) редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

7) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

8) анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

9) соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

10) использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

11) использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

значения слова и особенностей его употребления; 

12) использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

1) анализировать и создавать притчи; 

2) уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

3) уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

4) создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии. 

 

4. Родная литература 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

2. понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
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понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, 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. 

В конце первого года изучения курса «Родная литература (русская)» в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

1) формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

2) формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

3) формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 

информации. 

В конце второго года изучения результаты должны отражать сформированность 

следующих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи 

между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

русском севере и русской зиме; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме 

и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами еѐ обработки и презентации. 

В 7 классе является сформированность следующих умений: 
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1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных 

и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

3) развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

4) развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

 

5. Иностранный язык (английский) 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 

современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том 

числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), 

полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные 

модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, 

образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства 
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с учетом этих различий; знать/понимать и использовать  в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции 

в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости 

в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в 

том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;  

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

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: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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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 префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими 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 + to be; 

 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; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым 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/a few, little/a little); 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, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 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 so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; 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 I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
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цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве; 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• 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; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

7. 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; 
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
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 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего 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: 
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 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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8. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 формировать представление о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать первичные компетенции использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формировать представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
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 овладеют элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладеют основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладеют основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формируют умения и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формировать представления об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

 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; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

9. 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
1
 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. 

                                                      
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 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 приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических 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: 

                                                      
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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 отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



49  

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
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и 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 

                                                      
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
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 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 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; 

                                                      
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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 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 ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
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новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

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

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
5
 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; 

                                                      
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

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

степенной при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ;  

 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  

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
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решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
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 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

10.  Информатика 

 Выпускник научится: 

  различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

  приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

  узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 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 
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последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
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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. 

 

11.  Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметные результаты освоения курса основы духовно-нравственной культуры 

России на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 способность   к   духовному   развитию, 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; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 
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 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

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; 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 
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способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
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сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
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взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 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 
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основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

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. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
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 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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 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.  

 

14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 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; 
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 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

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

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 
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 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 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; 
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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 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. 

 

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; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

и др.; 
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 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 
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● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс 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, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и 
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информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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 иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 

результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 
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● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 
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● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
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● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 
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● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 
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● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● 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); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий 

на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 
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моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

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 легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

 расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать 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 в одном из  видов единоборств. 

 

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; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

20. Кубановедение 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона 

и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на 

легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5 

 научится определять: 

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории;  

— открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  
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— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты);  

получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 6 

 научится определять: 

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории;  

— открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты);  
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получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 7 

 научится определять: 

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории;  

— открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты);  

получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 8 

 научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 
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истории;  

— открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных;  

получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 9 

 научится определять: 

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории;  

— открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки;  
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— историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

получит возможность научиться:  

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные пункты, места важнейших 

исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;  

получит возможность использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в 

будущем. 

 

21. Проектная и исследовательская деятельность 

- Практически освоят  основы проектно- исследовательской деятельности;  

смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

-углубление общеобразовательной подготовки. 

 

22. Информационная работа и профильная ориентация 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  
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  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 о предпринимательстве;  

 о рынке труда. 

Обучающихся 9-х классов на конец учебного года в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными государственными образовательными стандартами: 

Учащиеся должны знать:  

 роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной 

последующей деятельности;  

 понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; социально-

типические и индивидуально-психологические качества личности;  

 приемы анализа индивидуальных особенностей личности;  

 сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их 

значимость в профессиональной деятельности;  

 природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; 

 роль эмоций в профессиональной деятельности человека;  

 понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; 

понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте;  

 понятие о специальности и квалификации работника;  

 требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности 

в профессиональной деятельности;  

 характеристику профессий и специальностей;  

 понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и 

обоснования.  

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

 факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

 виды и формы получения профессионального образования;  

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личностного, профессионального плана; 

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

 правила выбора профессии; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 виды учреждений профессионального образования. 

Учащиеся должны уметь:  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их восстребованности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 

навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах в условиях современного 

рынка; 

 классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке (―профессия‖, ―специальность‖ и др.); 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

По окончанию изучения модуля «Сервис и туризм» школьник должен  

1) знать: 

 особенности сферы сервиса и туризма; 

 возможности и состояние сферы сервиса и туризма в Краснодарском крае; 

 виды предприятий туристкой сферы; 

 виды сервисных услуг; 

 особенности работы предприятий сервиса и туризма;  

 виды профессий сферы сервиса и туризма;  

 способы получения профессионального образования для работы в индустрии сервиса и 

туризма; 

 требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 

2)  уметь: 

 выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма; 

 выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 

 соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 

3) владеть: 

 опытом восприятия профессиональной деятельности специалистов сферы сервиса и 

туризма; 

 отдельными приемами профессиональной самодиагностики. 

 

23. Черчение 

К концу  обучения  9 класса обучающийся научится: 

- Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

- развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, 

динамическое и пространственное представления; 

- правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

-развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 -  приобретет опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

- формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

- знать  приемы работы с чертежными инструментами; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- основные сведения о шрифте; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 
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- принципы построения наглядных изображений. 

 - анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

- знать основные правила построения линий пересечения простейших 

геометрических образов; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

- условные обозначения материалов на чертежах; 

- основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

- условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

- особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

- ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

- читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности основного общего образования 

1. Секция «Самбо» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 
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спортсменов - участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда 

выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

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

в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения 

и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 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; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

- владеть культурой активного использования информационно - поисковых 

систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- 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; 

- 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 
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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 основные технические действия самбо; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту в гимнастике и 

самбо; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта (самбо); 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке 

           Физическое совершенствование 

           Выпускник  научится 

Раздел «Самбо (введение)». 

Демонстрировать и применять специально-подготовительные упражнения Самбо. 

 Выполнять приѐмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при 

падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком. 

 Демонстрировать упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, 

подножек, подсечек, бросков захватом ног.  

Использовать упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Выполнять  приѐмов в положении лѐжа, удержание: сбоку, со стороны головы, 

поперек, верхом.  

Применять варианты уходов от удержаний.  

Уметь применять учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, 

рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с 

упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Применять упражнения для подготовки к броскам.  

Выводить из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком. Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из 

равновесия - анализировать технику физических упражнений.   

Технически правильно выполнять падение на спину перекатом через партнера.  

   -  варьировать сложность выполнения упражнений изменяя высоту препятствия,     

характеризовать и технически правильно выполнять различные виды самостраховки,   

контролировать функционально-эмоциональное состояние организма на занятиях. 

 демонстрировать технику выполняемых упражнений с соблюдением этических 

норм и основных правил.  технически правильно выполнять изучаемые техники 

самостраховки  выполнять   технику самостраховки с учѐтом требований еѐ безопасности.  

  - выполнять заднюю подножку, переднюю подножку, боковую подсечку, 

специально подготовительные упражнения для бросков, зацепов, подхватов, бросков через 

голову,  бросков через спину. 

- выполнять приемы самбо в положении лежа 

 демонстрировать приобретенные знания и умения в учебных схватках, и стремиться 
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к совершенствованию изучаемого технического действия.  анализировать, выявлять и 

исправлять допущенные ошибки 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств 

            Выпускник получит возможность научиться; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                             6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

— характеризовать историю зарождения самбо в России  

— соблюдать технику безопасности на занятиях 

— выполнять приемы самостраховки 

— демонстрировать специально-подготовительные упражнения  для бросков, 

зацепов, подхватов, бросков через голову, через бедро 

— владеть технической подготовкой (выведение из равновесия толчком) 

— выполнять приемы самбо в положении лежа (зацеп голенью изнутри) 

— выполнять тренировочную схватку по заданию 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

--- проводить анализ  развития физической культуры и спорта в России 

— соблюдать технику безопасности на занятиях 

— выполнять приемы само страховки 

— демонстрировать специально-подготовительные упражнения  для бросков, 

зацепов, подхватов, бросков через голову, через бедро 

— владеть технической подготовкой(выведение из равновесия скручиванием) 

— выполнять приемы самбо в положении лежа ( бросок через голову упором 

голенью в живот захватом шеи и руки, бросок через спину) 

— выполнять тренировочную схватку по заданию 

8класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

— анализировать понятие система упражнений самбо  

— соблюдать технику безопасности на занятиях 

— выполнять приемы самостраховки 

— демонстрировать специально-подготовительные упражнения  для бросков, 

зацепов, подхватов, бросков через голову, через бедро 

— владеть технической подготовкой (задняя подножка, передняя подножка) 

— выполнять приемы самбо в положении лежа (подхват под две ноги 

выполняемый  партнеру, стоящему на одном колене  

— выполнять тренировочную схватку по заданию 

9класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

— знать термины самбо   

— соблюдать технику безопасности на занятиях 

— выполнять приемы самостраховки 

— демонстрировать специально-подготовительные упражнения  для бросков, 

зацепов, подхватов, бросков через голову, через бедро 
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----   владеть технической подготовкой бросок: задняя подножка с захватом ноги , 

бросок захватом руки и одноименной голени изнутри 

----выполнять приемы самбо в положении лежа (подхват под две ноги выполняемый  

партнеру, стоящему на одном колене,  болевой прием: рычаг локтя захватом руки между 

ног 

— выполнять тренировочную схватку по заданию 

 

2. Секция «Спортивный туризм» 

Воспитательные результаты внеурочной туристско-краеведческой деятельности 

школьников распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; о правилах поведения человека в лесу, 

у водоемов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах 

обращения с огнем; о правилах обращения с опасными инструментами; о правилах 

общения с незнакомыми людьми; об основных нормах гигиены; о способах ориентирования 

на местности и элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах 

нарушения этих норм; о действенных способах защиты природы; об истории и культуре 

родного края; о гендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации 

коллективной творческой деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к 

другим людям.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других людей, опыта волонтерской (добровольческой) деятельности. 

 

3. Кружок «Казачья доблесть»  

Предполагаемые результаты реализации программы включают в себя уровни 

воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом; 

третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия), личностные и метапредметные результаты, которые будут 

достигнуты учащимися. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

 Устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; 

 Адекватного понимания причин успешности / неуспешности деятельности; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 Способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства; 
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 Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 Установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные  результаты. 

По окончании изучения программы ученик научится: 

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия еѐ 

реализации. 

 Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

 Высказывать свою версию разрешения проблемы. 

 Различать способ и результат действия. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

коммуникативных достижений. 

 Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей. 

 

4. Секция «Футбол» 

Планируемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный и развивающий эффект. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в футбол и будут распространять его в уличной среде среди сверстников. 

3. Смешанная команда класса примет участие в школьных соревнованиях по футболу. 

Учащиеся должны: 
1. Знать об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. Знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. Знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила 

его предупреждения; 

4. Обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

5. Уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

6. Организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и др. 

7. Выполнять требования по общей физической подготовке в соответствии с возрастом; 

8. Выполнять требования по специальной физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

9. Выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

10. Владеть техническими и тактическими приемами футбола по возрасту; 

11. Знать основы судейства и выполнять жесты футбольного арбитра; 

12. Играть в футбол с соблюдением основных правил. 

Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

• ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию спорта на занятия и самочувствие; 

• характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 
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режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

• осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни. 

Личностные УУД: 

• выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

• установка на здоровый образ жизни; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий во время занятия; 

• учиться работать по определенному алгоритму; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

5. Теннис 

К концу 1-го  года  обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками:  

- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и 

с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), 

останавливать ракеткой катящийся мяч,  уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от 

пола),  подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении 

высоту и вертикальное направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, 

показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на 



115  

уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре только справа 

или только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием 

ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной 

стойке; 

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные 

эмоции при двигательной активности. 

К концу 2-го года обучающиеся  овладевают следующими умениями и навыками: 

- демонстрировать все умения, приобретенные за 1-ый  год обучения; 

- выполнять удары  накатом справа и слева одиночными ударами, серией ударов 

только справа или только слева, чередованием справа – слева;  

- вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом и  правильным ритмическим 

рисунком удара, выполнять быстрый накат;  

- при розыгрыше очка выполнять прием подачи, уметь отвечать ударами с высокой, 

средней и низкой траекторией полета мяча; 

- свободно перемещаться  при игре по площадке на 1-3 шага в сторону и 1-2 вперед-

назад; понимать процесс соревновательной деятельности, уметь бороться за очки, активно 

взаимодействовать с другими детьми в позициях «соперничество» и «сотрудничество»; 

- уметь самостоятельно проводить короткие соревновательные игры на счет.  

При правильно организованном педагогическом процессе у детей закрепляется 

положительный настрой на занятия  физической культурой вообще и настольным теннисом 

в частности. 

К концу 3-го года обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться умениями, полученными за первые два года обучения, значительно 

расширив вариативность  ударов за счет использования различных траекторий (высокая, 

низкая, средняя), направлений (линия, диагональ) и длины (длинный, короткий) удара, а 

также способов вращения мяча (крученый, резаный); 

- свободно перемещаться по всей игровой площадке у стола вправо-влево на 2-4 

шага, вперед-назад  и по диагонали на 2-3 шага, выходить к короткому мячу, 

демонстрировать активную игру, используя весь арсенал полученных умений.  

- уметь  вести счет во врем я соревнований;  

- при самостоятельном судействе придерживаться теннисного этикета, 

доброжелательно относиться к другим детям в группе. 

 К концу 4-го года обучающиеся  овладевают следующими умениями и навыками:  

- демонстрировать стабильность выполнения технических действий: подачи, приема 

подачи, ударов справа и слева срезкой, накатом и топ-спином; 

- иметь представление о точке удара, выполнять удар в средней и низкой точках 

отскока мяча,  

- выполнять  закрытые комбинации по заданной схеме выполнения ударов  и 

открытые комбинации с заданным способом выигрыша очка;  

- при розыгрыше очка использовать атакующий удар, при игре накатами уметь 

выигрывать очко завершающим ударом;  

- активно двигаться по всей площадке, демонстрируя стабильную точку  удара, 

правильное перемещение к мячу, остановку и возврат в исходное положение;  

- при игре с соперником уметь переводить мяч, чтобы сыграть в свободную сторону, 

понимать геометрию стола, видеть правильный момент защиты и атаки, для выигрыша очка 

связывать удары между собой; 

- знать порядок ведения счета в партии, встрече, командном матче; 

 - иметь положительный настрой на соревнования. 
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6. Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
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расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

7. Кружок «Основы православной культуры» 

Личностные результаты. Курс способствует становлению следующих личностных 

характеристик ученика: 

осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

сознающий свою национальную принадлежность; 

патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и 

умеющий ими пользоваться, уважающий права других людей на убеждения (в том числе 

религиозные), национальную культуру, родной язык; 

обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и 

лжи; 

обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность; 

имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии. 

понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека: 

умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

доброжелательный, умеющий высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию; 

умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления 

информации; 

отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, 

чужих людях; 

имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, про-

являющий осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому; 

уважительно относящийся к святыням; 

владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

способный к творческому труду; 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. Курс способствует формированию мета- предметных 

умений и навыков, характеризующих ученика следующим образом: 

владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 
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умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

активно использующийречевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий 

нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, 

выступлений с аудио-, видео - и графическим сопровождением); 

овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное 

отношение к слову; 

овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

выводов, установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умеющий излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения; умеющий 

определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно 

оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. 

 

8. Кружок «Загадки истории и современности»  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об истоках нравственности человека, основных общечеловеческих 

ценностях и нормах поведения; о наиболее известных и распространѐнных религиозных и 

философских доктринах, их основателях и этических концепциях; различиях в 

истолковании истории и причинах этих различий; европоцентризме и фальсификациях 

исторических событий; геноциде, который сопровождал географические открытия 

европейцев; тирании и прецедентах противостояния гражданина и тирана; двойственном 

значении государственных реформ для власти и общества, проблематичности применения 

реформаторами формулы «цель оправдывает средства»; двойственном значении ре-

волюций для развития государства и общества, политических и гуманитарных 

последствиях революций, об опасности инициирования революций извне; 

ответственности правителя и чувстве покаяния; о решающем вкладе советского народа в 

победу над фашизмом, попытках переписывания истории Второй мировой войны и об 

опасностях такого переписывания; о фашизме, неофашизме и механизмах влияния 

фашистской идеологии на массовое сознание; традиционных спорах о пути развития 

России и еѐ вкладе в мировую историю и культуру, восточной и западной цивилизациях, 

многообразии критериев оценки развития страны, культуры, цивилизации; об 

экологических проблемах человечества, обществе потребления как главной опасности для 

природы; ответственном отношении к судьбе своей страны и планеты; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; логике и правилах проведения научного 

исследования. 
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2.  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие цен-

ностных отношений школьника к своему Отечеству, его истории и культуре, населяющим 

его народам, героическим страницам его прошлого; к Земле, природе и биологическому 

разнообразию жизни; знаниям, науке и исследовательской деятельности; миру, 

ненасилию, сотрудничеству; человеку, людям (иной этнической или культурной 

принадлежности), к человеческой жизни вообще. 

3.  Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): учащиеся смогут приобрести опыт исследовательской 

деятельности; публичного выступления по проблемным вопросам; природосберегающей и 

природоохранной деятельности; интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; общения с представителями других социальных групп; волонтѐрской 

деятельности; участия в гражданских акциях; заботы о малышах и организации их досуга; 

опыт организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

9. Клуб «Спасайкин» 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного 

процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную 

обоснованность методов и использование современных технологий воспитательного 

воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

   Результативность реализации программы измеряется степенью подготовленности  

учащихся и стремлением их к выполнению своего гражданского долга во всем 

многообразии его проявления, умения и желания сочетать общественные и личные 

интересы, реальным вкладом, вносимым ими в процветании нашей Родины. 

      В результате реализации программы должны произойти следующие      

изменения в образе ученика: воспитанники понимают, что жизнь и здоровье — самое 

важное  из жизненных ценностей. 

     Изменяются качества ученика: возникает стремление к самореализации и 

жизненному самоопределению: умение применять свои знания, умение правильно 

ориентироваться в любых опасных жизненных ситуациях, сознательное следование нормам 

и правилам Гражданского кодекса; уважение государственных законов и правил, 

самостоятельность и организованность в опасных ситуациях, умение ставить цели и 

планировать свою деятельность. 

По окончании изучения курса «Спасайкин» ученик научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
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- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации;  

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте 

(в театре, библиотеке и др.), дома. 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
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- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;  

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;  

- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;  

- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

- определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях. 

 

10.  Кружок «Шахматы в школу» 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 
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 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать\понимать 

- историю возникновения и развития шахматной игры; 

-чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

-историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и 

личностные качества шахматиста-спортсмена; 

-использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности; 

- знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила; 

- правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Выпускник научится: 

-объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, ход, взятие, стоять под боем, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и правилах хода 

и взятие каждой фигуры; 

-играть каждой фигурой в отдельности  и в  совокупности с  другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 

-рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

-ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

-защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

-поднимать  разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;   

-владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

-разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко-фигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

Выпускник получит возможность научиться 

-объяснять шахматные термины: взятие на проходе, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

-технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем; 

-способу «взятие на проходе»; 

-играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих ходов 

и ходов соперника. 

-записывать шахматную партию; 
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-решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи; 

 -владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в 

практической игре: 

-находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; уметь 

атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; принимать участие в 

шахматных соревнованиях; реализовать материальное преимущество. 

К концу 1 учебного года дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 
 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

К концу 3учебного года дети должны знать: 
 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль. 

К концу 3 учебного года дети должны уметь: 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

К концу 4 учебного года дети должны знать: 
 основные тактические приемы; 

 что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу 4 учебного года дети должны уметь: 
 находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

К концу 5 учебного года дети должны знать: 
 теоретические основы взаимодействия фигур, защиты и атаки на позиционной 

основе. 

К концу 5 учебного года дети должны уметь: 
 самим выполнять практические задания по шахматам на демонстрационной доске. 
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11. Кружок «Хочу все знать, уметь и применять» 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням: 
1 уровень 

5-6 класс 

2 уровень 

7-8 класс 

3 уровень 

9 класс 

Учащиеся приобретают знания: 

 о разных видах 

исследовательских 

работ; требованиях к их 

выполнению и защите; 

 по предметам 

естественно-научного 

цикла  через интеграцию 

содержания. 

У обучающихся формируется 

положительное отношение к 

базовым общественным 

ценностям, которое может 

проявляться в следующих 

видах деятельности: 

 инициирование и 

выполнение проектных и 

исследовательских работ; 

 креативном выполнении 

поставленных учебных 

задач; 

 созидательном 

взаимодействии в 

коллективах сменного и 

постоянного состава. 

Приобретение обучающимися 

опыта самостоятельной 

деятельности: 

 при определении 

темы 

исследовательской 

работы или проекта; 

 при работе с 

вариативными 

источниками 

информации; 

 решение задач с 

измененными 

условиями; 

 поиске оптимальных и 

рациональных путей 

решения 

поставленных задач. 

 

Формируемые УУД 

 В результате внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

 

Класс Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

5 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

базовые ценности.   

2. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Понимать 

смысл и цель 

самообразования. 

4. Давать 

нравственно-

этические оценки. 

 

 

1. Ориентироваться 

в литературе: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

1.Самостоятельн

о  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 
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     отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

6 

класс 

1. Принимать 

новые  базовые 

ценности. 

2. Определять 

жизненные, 

1. Владеть основами 

реализации 

проектно-

исследовательско

й деятельности. 

1.  Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

1.  Самостоятель

но ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи. 
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личностные 

ценности. 

3. Осознанно и 

аргументирова

но давать 

нравственно-

этические 

оценки. 

4. Понимать 

смысл и цели 

саморазвития, 

самообразован

ия. 

2.  Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

3. Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

4.  Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач. 

5.  Давать 

определение 

понятиям. 

6. Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

7.  Осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия. 

8. Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

2.  Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

3. Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор. 

4. Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

5.  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

6.  Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

8. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

2.  Простраивать 

жизненные 

планы во 

временной 

перспективе. 

3.  При 

планировании 

достижения 

целей 

самостоятельн

о, полно и 

адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения. 

4. Выделять 

альтернативны

е способы 

достижения 

цели и 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ. 
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монологическое 

контекстное 

высказывание. 

 

7 

класс 

1. Следовать в 

соответствии с 

ценностями 

общества. 

2. Определять 

кроме 

жизненных, 

личностных и 

профессиональ

ные ценности. 

3. Простраивать 

траекторию 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия. 

Осуществлять  

выбор. 

4. В системе 

заниматься 

самообразован

ием. 

1. Проявлять 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию и 

интерес к 

учению; 

готовность к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию. 

2. Владеть основами 

рефлексивного 

чтения. 

3.  Ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность. 

4. Обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим 

объѐмом к 

понятию с 

большим 

объѐмом. 

5. Выполнять 

проектные и 

исследовательски

е работы разных 

видов. 

6. Владеть научной 

терминологией 

при выполнении 

проектных и 

исследовательски

х работ. 

7. Принимать 

участие в 

дискуссиях. 

1. Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

2.  Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать. 

3. Работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации;  

4. интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

5. Владеть основами 

коммуникативной 

рефлексии. 

6. Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

7. Отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

1. Самостоятель

но 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале. 

2.  Планировать 

пути 

достижения 

целей. 

3.  Устанавливат

ь целевые 

приоритеты. 

4.  Уметь 

самостоятельн

о 

контролироват

ь своѐ время и 

управлять им. 

5.  Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров. 

6.  Осуществлять 

констатирующ

ий и 

предвосхищаю

щий контроль 

по результату 

и по способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

7. Адекватно 

самостоятельн

о оценивать 
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социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как в конце 

действия, так 

и по ходу его 

реализации. 

8 

класс 

1. Поступать в 

соответствии с 

ценностными 

ориентирами 

общества. 

2. Осуществлять 

осознанный и 

аргументирова

нный выбор. 

3. Самоопределе

ние. 

4. Смыслообразо

вание. 

1. Проявлять 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию и 

интерес к 

учению; 

готовность к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию. 

2. Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

3. Строить 

классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на 

основе 

отрицания). 

4. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

5.  Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

1. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

2.  Понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

3. Продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов. 

4.  Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

5. Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности.  

1. Владеть 

основами 

прогнозирован

ия как 

предвидения 

будущих 

событий и 

развития 

процесса. 

2. Владеть 

основами 

саморегуляции 

в учебной и 

познавательно

й 

деятельности в 

форме 

осознанного 

управления 

своим 

поведением и 

деятельностью

, 

направленной 

на достижение 

поставленных 

целей. 

3. Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию 

в отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательны

х задач. 
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ходе 

исследования. 

9 

класс 

1. Простраивать 

жизненное, 

личностное и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие. 

2. Осуществлять 

осознанный 

выбор. 

3. Давать 

объективные 

нравственно-

этические 

оценки. 

Оценивать 

свое поведение 

в соответствии 

с  ценностями 

общества. 

4. Брать 

ответственност

ь на себя. 

5. Инициировать 

идеи. Доводить 

начатое дело 

до конца. 

1.  Ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность. 

2. самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

3.  выдвигать 

гипотезы о связях 

и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов. 

4.  организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез. 

5. делать 

умозаключения 

(индуктивное и 

по аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации. 

1. Следовать 

морально-

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества на 

основе 

уважительного 

отношения к 

партнѐрам, 

внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнѐрам в 

процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности. 

2.  Устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

3.  Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство). 

4.  В совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать 

цели группы и 

1. Владеть 

основами 

саморегуляции 

в учебной и 

познавательно

й 

деятельности в 

форме 

осознанного 

управления 

своим 

поведением и 

деятельностью

, 

направленной 

на достижение 

поставленных 

целей. 

2. Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию 

в отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательны

х задач. 

3.  Адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как 

меру 

фактического 

или 

предполагаемо

го расхода 

ресурсов на 

решение 

задачи. 

4. Адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определѐнной 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятельн

ой 
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позволять еѐ 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей. 

5. Выступать в 

группе с 

инициативой. 

деятельности. 

5. Владеть 

основами 

саморегуляции 

эмоциональны

х состояний. 

6. Прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей. 

 

Выпускник основной школы будет обладать следующими характеристиками к окончанию 

9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; умение 

интегрировать знания  из смежных областей, представлять единую научную картину 

мира; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 

функциональная грамотность); 

 информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути. 

 

12. Кружок «География Краснодарского края» 

5 класс: 

К концу обучения в пятом классе ученик научится: 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений своего региона, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

  —выбирать источники  информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения объектов, процессов 

и явлений своего региона; 

 —интегрировать и интерпретировать информацию о географии края, представленную в 

одном или нескольких источниках;  

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад исследователей Кубани в развитие географических  знаний; 

 —определять направления, расстояния по плану местности своего района; 

 —использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы своего региона;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;  
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—различать минералы и горные породы из коллекций своего региона; 

 —показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа края; 

—называть причины опасных явлений в литосфере, встречающиеся в крае;  

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере края и средств их 

предупреждения;  

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности;  

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 —представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе ученик научится: 

—Описывать по физической карте края местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —находить информацию об отдельных компонентах природы своей местности, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать 

еѐ из различных источников;  

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения;  

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения своего региона; 

 —различать свойства вод частей гидросферы края;  

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам;  

—различать питание и режим рек края;  

—сравнивать реки по заданным признакам;  

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна;  

—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы края и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач;  

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий края (равнина, горы);  

—различать свойства воздуха; климаты региона; климатообразующие факторы;  

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей;  

—различать виды атмосферных осадков; 
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—различать понятия «погода» и «климат»;  

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—выбирать и анализировать географическую информацию о  глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 —называть границы биосферы;  

—приводить примеры приспособления живых организмов к  среде обитания в степи; 

 —различать растительный и животный мир разных территорий края;  

—сравнивать особенности растительного и животного мира в  различных природных зонах 

горах Кавказа; 

 —применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

—сравнивать плодородие почв в различных территориях края;  

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

 7 класс 

К концу обучения в седьмом  классе ученик научится: 

- Объяснять особенности ГП края в связи с культурным историческим прошлым; объяснять 

происхождение названий географических объектов; 

-раскрывать взаимосвязь многонациональности региона и его заселением в разные 

исторические эпохи; 

- формировать представление о фольклоре, культуре  народов, населявших Кубань в 

различные исторические периоды; знать наиболее характерные черты кубанских говоров, 

традиций казачества; 

—описывать по физической карте края местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —находить информацию об отдельных компонентах природы своей местности, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать 

еѐ из различных источников;  

- познание себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства; 

-представлять  возможности дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

- формулировать высказывания понимания причин и значимости происходящих событий и 

определения собственного отношения к ним; 

- иметь навыки общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов: 

- формирование художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию; адекватной оценки собственных способностей и 

возможностей их изменения в будущем. 

8 класс 
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К концу обучения в восьмом  классе ученик будет: 

— Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории края; 

— находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад учѐных в изучении и освоении края; 

— характеризовать географическое положение края с использованием информации из 

различных источников; 

— знать положение региона как субъекта Российской Федерации; 

— оценивать влияние географического положения края на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

— оценивать степень благоприятности природных условий; 

— проводить классификацию природных ресурсов; 

— находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

— сравнивать особенности компонентов природы равниной и горной частей края; 

— объяснять особенности компонентов природы равнины и гор; 

— называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

своей местности; 

— описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

— проводить описание типов климата края; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

— показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте региона крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии; крупные реки и озѐра, границы 

климатических поясов, природно-хозяйственных зон в пределах края; 

— приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

— приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

— приводить примеры особо охраняемых природных территорий своего края, животных 

и растений, занесѐнных в Красную книгу России и края; 

— выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей населения края; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения края с показателями и 

показателями других регионов России; 

— различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения своего края; 

— проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов края; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач 

9 класс 
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К концу обучения в девятом  классе ученик будет: 

— Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства региона; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

— выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

— характеризовать основные особенности хозяйства края; влияние географического 

положения на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль края 

как сельскохозяйственного региона; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства 

края; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; 

— различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

— различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства; 

— оценивать влияние географического положения на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития, месте и роли региона в стране. 

 

13. Кружок «Я – исследователь» 

Выпускник научиться: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект , используя методы 

и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

-набирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

исследования; формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие методы и приемы как наблюдение, постановка проблемы, 

теоретическое обоснование. 

-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
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суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных наук: 

анкетирование, социальный опрос. 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемыми специфическими результатами учебно- исследовательской  

деятельности обучающихся являются: 

- самоопределение в области познавательных интересов; 

- умение искать необходимую информацию в открытом, неструктированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

- умение на практике применять уже имеющиеся знания  и осваивать специфические 

знания и осваивать специфические знания для выполнения условий проекта или учебного 

исследования; 

- умение определять продукты и результаты деятельности; 

- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

- умение представлять и продвигать к использованию результаты  и продукты проектной 

и учебно- исследовательской; 

Показатели реализации программы: 

- количество призовых мест в научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня; 

- наличие разработанных  и выполненных проектов; 

-наличие опубликованных проектах на интернет – сайтах. 

 

14. Кружок «История и современность кубанского казачества» 

- основные этапы и главные события истории казачества с

 момента переселения до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся ходе их 

жизни; 

- изученные виды исторических источников. 

-  соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показать на карте области границы края, города, места значительных 

исторических событий; 

- рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

- материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ; 
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- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни. 
 

15. Кружок «Декоративно – прикладное искусство кубанского казачества» 

Личностные результаты: 
-воспитание патриотизма, любви к Родине, 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей; 

-формирование  ответственного отношения к учению, готовности  и способности к 

саморазвитию и самообразованию, на основе мотивации к учению и познанию; 

  -воспитание эмоционально-волевых, нравственных качеств личности    ребѐнка; 

 - развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

-развитие коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к  семье, 

Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

   -в познавательной  сфере — способность к   познанию родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в собственной   деятельности; 

  - проявление познавательной активности в области предметной технологической    

деятельности; 

 -в трудовой сфере — навыки использования различных предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  свои умения для обустройства родной станицы. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

   -формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

исследовательскую, творческую и   предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла, способности оценивать результаты  исследовательской, 

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
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Предметными результатами изучения предмета являются:  

 - усвоение сведений о своеобразие истории, культуры, природы родного края; (в 

пределах изученного); Общая характеристика учебного предмета 

- умение наблюдать, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, 

общества. 

- в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни человека 

и общества, сформированность представлений о культуре и быте своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей, 

отражение их в собственной   деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

Кубанского  искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для 

передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

-развитие коммуникативной компетентности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и основ экологической 

культуры. 

В программе содержится система заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов обучения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

-умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны  

 Знать: 

 Понятие культура, традиционная народная / этническая культура и еѐ состав; 

 Понятие традиция, традиционная культура; 

 виды вышивок, назначение вышитых изделий, виды орнаментов, применяемых в 

вышивке; 

 особенности технических приѐмов вышивки, используемых мастером; 

 правила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

 виды мережек в вышивке; 

 цветовую гамму вышивки Кубанского казачества; 

 технику выполнения художественной глади в вышивке; 

 природные материалы, используемые в плетении; 

 основные свойства и способ подготовки материала — соломка; 
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 приѐм плетения «полоска» из соломки; 

 виды кружев России, Кубани 

Уметь: 

 Рисовать и фотографировать этнографические объекты; 

 выполнить образец вышивки швами «вперѐд иголку», «стебельчатый», 

«тамбурный»; 

 выполнить мережки «кисточка», «колышек», «раскол»; 

 выполнить вышивку салфетки с использованием эскиза орнамента, 

предоставленного педагогом (цветочная композиция); 

 выполнить изделие (салфетку, платочек) в технике «художественная гладь»; 

 подготовить материал — соломку к плетению; 

 выполнить приѐм плетения соломкой «полоска»; 

 вывязывать различные петли: набор воздушных петель, полу- столбик, столбик без 

накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

• Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме  

• Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

16. Кружок «Секреты познания» 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 правила конструирования определений, формулирования выводов; 

 правила классификации и сравнения; 

 методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик; 

 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации; 

 правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 

 способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 

 правила сохранения информации, приемы запоминания; 

уметь: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять закономерности; строить умозаключения; 

 слушать, владеть приемами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический 

поиск, работа со справочником), представлять информацию в различных видах 

(вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 

преобразовывать из одного вида в другой; 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 

результаты наблюдений в различных видах; 

 владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развернутом виде, 

составлять конспекты, тезисы, анализировать текст сточки зрения основных 

признаков и стилей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, 

схеме, модели, задавать прямые вопросы и отвечать на них; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

17. Кружок «Мир Сцены» 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 Знать: 

 речевые и актерские тренинги; 

 правила актерского дыхания; 

 законы сцены; 

 азбуку театра; 
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 театральную терминологию; 

 правила поведения за кулисами во время выступления; 

 правила работы с реквизитом; 

 основные группы мышц речевого аппарата; 

 знать основные правила работы с партнером. 

Уметь: 

 владеть телом в пространстве сцены; 

 работать без комплексов и штампов, быть органичным; 

 красиво, четко говорить; 

 уметь работать в коллективе, соблюдать дисциплину; 

 держать сценическую задачу; 

  отличать актѐрские штампы - от творчества; 

 проявлять актѐрскую смелость; 

 инсценировать сценические падения, драки, пощѐчины; 

 совершенствовать приобретенные навыки по орфоэпии, закреплять нормы 

литературного произношения в устной речи; 

 интонационно выстраивать логику текста. 

  

18. Факультатив Черчение и графика» 

Личностные результаты 
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Черчение   и графика» у 

школьников должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность; 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 
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 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

Коммуникативные УУД 

 учѐт позиции собеседника; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером; 

 осуществление взаимного контроля; 

 реализации проектной деятельности. 

Предметные результаты  

характеризуют опыт учащихся в  графической деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного 

мышления; 

 приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в 

специфических формах  графической деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ. 

 развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, 

формирование  устойчивого интереса к черчению. 

Программа содержит перечень объѐма обязательных теоретических знаний по предмету, 

тематическое планирование, список методических материалов для учителя и учебных 

материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ. 

 

19. Информационная безопасность 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании 

цели поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-

познавательной, творческой и досуговой деятельности (планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования необходимо сформировать у обучающихся с учетом 

возрастных особенностей на каждом уровне общего образования такие личностные 

результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в информационном мире с 

учетом имеющихся в нем угроз: 

— принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

— быть социально активными, уважающими закон и правопорядок, соизмеряющими свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающими свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполнять правила здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

В рамках достижения этих личностных результатов при реализации программы курса 

информационной безопасности наиболее актуально в условиях быстро меняющегося и 

несущего в себе угрозы информационного мира обеспечить: 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей. 

В результате освоения программы курса информационной безопасности акцентируется 

внимание на метапредметных результатах освоения основной образовательной 

программы: 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

— умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для курса 

информационной безопасности в интеграции с предметами «Информатика» и (или) «ОБЖ» 

для 5—6 и 7—9 классов. 

Линия «Информационное общество и информационная культура»: 

— понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

— знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

— знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности»: 

— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики; 

— умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

В результате освоения программы курса с учетом возрастных групп выпускник 

освоит жизненно важные практические компетенции. 

Выпускник научится понимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные 

рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

— роль близких людей, семьи, правоохранительных органов для устранения 

проблем и угроз в сети Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных 

служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз, виды 

правовой ответственности за проступки и преступления в сфере информационной 

безопасности; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила 

поведения в проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения 

опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия, правовые нормы в сфере информационной 

безопасности; 

— правила защиты персональных данных; 

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и 

в профессиях будущего. 

Выпускник научится применять на практике: 
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— правила цифровой гигиены для использования средств защиты персональных 

данных (формировать и использовать пароль, использовать код защиты персонального 

устройства, регистрироваться на сайтах без распространения личных данных); 

— компетенции медиаинформационной грамотности при работе с информацией в 

сети Интернет, критическое и избирательное отношение к источникам информации; 

— компетенции компьютерной грамотности по защите персональных устройств от 

вредоносных программ, использованию антивирусных программных средств, 

лицензионного программного обеспечения; 

— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и 

правовых норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно 

вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, 

вымогательство, ложная информация и др.), отключаться от нежелательных контактов, 

действовать согласно правовым нормам в сфере информационной безопасности (защиты 

информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в системе 

универсальных учебных действий для самостоятельного использования в учебно-

познавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и средств электронного 

обучения с соблюдением правил информационной безопасности. 

Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется 

использовать диагностические тесты и опросы, проектные работы и конкурсы по 

информационной безопасности в образовательных организациях. 

 

20. Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

• смысловое чтение.  

Предметные результаты:  

• формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия;  

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; решение логических задач;  

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; выполнение округления 

чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;  

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки; выполнение измерения длин, 

расстояний;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни.  

Программа курса не предполагает расширение и углубление математических знаний 

школьников. Курс направлен на практическое применение имеющихся знаний 

пятиклассников. Темы в содержании курса повторяются в течение всего курса в 

соответствии с тематическим планированием.  

 

21. Практикум по геометрии 

Изучение геометрии в 8 классе по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

патриотическое воспитание - проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к достижениям 

российских учѐных-математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 

2); 

эстетическое воспитание - восприятие эстетических качеств геометрии, еѐ 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности (Основные направления 

воспитательной деятельности № 4); 

ценности научного познания - формирование и развитие познавательных мотивов, 
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направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной деятельности 

№ 5); 

экологическое воспитание - ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры 

(Основные направления воспитательной деятельности № 8); 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их 

проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобретательных умений, 

приобретение навыков геометрический построений; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; 

использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

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

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, 

используя при необходимости справочника и технические средства. 
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Обучающийся научится: 

• 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; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

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

для измерений длин и углов; 

• применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; 

• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных сторон 

треугольника, расстояний, в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

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

противного, методом перебора вариантов; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач. 

Изучение геометрии в 9 классе по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

патриотическое воспитание - проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к достижениям 

российских учѐных-математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 

2); 

эстетическое воспитание - восприятие эстетических качеств геометрии, еѐ 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности (Основные направления 

воспитательной деятельности № 4); 

ценности научного познания - формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной деятельности 

№ 5); 

экологическое воспитание - ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры 

(Основные направления воспитательной деятельности № 8); 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
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критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их 

проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобретательных 

умений, приобретение навыков геометрический построений 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

равенство фигур; 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин, 

используя при необходимости справочники и технические средства.  

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
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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; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;  

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач; 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

22. Факультатив «Финансовая математика» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

• формирование активной жизненной позиции; 

• развитие начальных навыков экономического стиля мышления в 

области экономических отношений в семье и обществе; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета; 

• уважение к труду; 

• приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 



149  

реальных экономических ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умений поиска информации, необходимой для решения математических 

задач; 

• формирование умений представлять информацию в виде информационной модели 

(таблицы, схемы, графика, диаграммы и т.п.); 

• развитие логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• развитие речи посредством овладения предметными и межпредметными понятиями; 

• формирование навыков планирования действий с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• развитие способности критического отношения к полученным результатам: самооценка и 

взаимооценка, корректировка действий,принятие идей и замечаний других людей; 

• развитие навыков коммуникации: составление устных и письменных текстов, 

ведение диалога, принятие других точек зрения, распределение функций и ролей при 

совместной деятельности; 

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

ситуации; 

• умение переложить знакомую математическую задачу в контекст проблемной 

ситуации других дисциплин, в окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения бытовых задач в области семейной экономики: 

доходы и расходы семьи, составление семейного бюджета, инвестирование, 

прогнозирование и анализ полученных результатов; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся научится 

• оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, 

продажа по акции, сбережение и увеличение капитала; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, 

выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства 

объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов 

и расходов и др.; 

• пользоваться денежными знаками (купюрами, монетами); 

• применять формулу стоимости покупки для расчета цены, стоимости или количества 

товара; 

• оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся сдачу; 

• решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки 

с помощью составления числовых выражений; 

• рассчитывать зарплату, премию; 

• принимать участие в расчетах семейного бюджета 

• решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные 

уравнения; 

• применять к решению задач соотношение: прибыль = выручка – себестоимость; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приѐмам грамотного распределения семейного бюджета; 

• оптимизировать доходы и расходы посредством математических механизмов; 
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• применять аппарат математические методы для решения разнообразных задач из 

смежных предметов и практической деятельности; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• применять полученные знания при решении задач повышенной 

сложности. 

 

23. Факультатив «От слова – к предложению, от предложения – к тексту» 

Личностными результатами являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для поиска и исследования 

информации, представленной в различной форме; способность характеризовать 

собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, устанавливать, какие 

из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к различной информации; читательский интерес. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учитывая специфику курса «Как эффективно работать с текстом», 

 предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования. 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

- составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся 

в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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- структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

диаграммы, таблицы, схемы, переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

· выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №10 

и служит основой при разработке "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №10 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 МБОУ СОШ №10, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №10 как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ №10. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
6
, 

 независимая оценка качества образования
7
 и 

 мониторинговые исследования
8
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ №10 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 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 трех 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 путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

                                                      
6
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
7 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ №10 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 МБОУ СОШ №10; 

 участии в общественной жизни МБОУ СОШ №10, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ №10 и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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 счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ СОШ №10 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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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 ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ СОШ №10  в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ №10 в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 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 учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
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например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
9
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

                                                      
9
 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, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
10

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению МБОУ СОШ №10 (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 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; 

                                                      
10 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом 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 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы
11

.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
                                                      
11

 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными 

особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации. 
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методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 
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органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
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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. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 
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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 в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
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занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  
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Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о 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 
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фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
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информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
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области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
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пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
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общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены 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, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
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динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

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. 

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 определенные 

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. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

1. Русский язык 

5 класс 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка 

Лингвистика как наука о языке 

Основные разделы лингвистики 

Язык и речь 

Язык и речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности 
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Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения- миниатюры) 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

Текст 

Текст и его основные признаки Тема и главная мысль текста Микротема текста 

Ключевые слова 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности 

Композиционная структура текста Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова 

Повествование как тип речи Рассказ 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного) 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы) 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики 

Звук как единица языка Смыслоразличительная роль звука 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке Элементы фонетической транскрипции 

Слог Ударение Свойства русского ударения 

Соотношение звуков и букв 

Фонетический анализ слова 

Способы обозначения [й'], мягкости согласных 

Основные выразительные средства фонетики 

Прописные и строчные буквы 

Интонация, еѐ функции Основные элементы интонации 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики 

Понятие «орфограмма» Буквенные и небуквенные орфограммы 

Правописание разделительных ъ и ь 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря) 

Слова однозначные и многозначные Прямое и переносное значения слова Тематические 

группы слов Обозначение родовых и видовых понятий 

Синонимы Антонимы Омонимы Паронимы 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка 

Лексический анализ слов (в рамках изученного) 

Морфемика. Орфография 
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Морфемика как раздел лингвистики 

Морфема как минимальная значимая единица языка Основа слова Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание) 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука) 

Морфемный анализ слов 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного) 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного) 

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с) 

Правописание ы — и после приставок 

Правописание ы — и после ц 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики Грамматическое значение слова 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов Система частей речи в русском 

языке Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного Роль имени 

существительного в речи 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

Род, число, падеж имени существительного 

Имена существительные общего рода 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа 

Типы склонения имѐн существительных Разносклоняемые имена существительные 

Несклоняемые имена существительные 

Морфологический анализ имѐн существительных 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных 

Правописание собственных имѐн существительных 

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

существительных 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -

гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного Роль имени прилагательного в 

речи 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции 

Склонение имѐн прилагательных 

Морфологический анализ имѐн прилагательных 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного) 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 
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прилагательных 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными 

Глагол 
Глагол как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные 

Инфинитив и его грамматические свойства Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола 

Спряжение глагола 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного) 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир- 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола 

Слитное и раздельное написание не с глаголами 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

Словосочетание и его признаки Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные) Средства связи слов в 

словосочетании 

Синтаксический анализ словосочетания 

Предложение и его признаки Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных и восклицательных предложений 

Главные члены предложения (грамматическая основа) Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство Определение и типичные средства 

его выражения Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки) 

Простое осложнѐнное предложение Однородные члены предложения, их роль в речи 

Особенности интонации предложений с однородными членами Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но) Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах 

Предложения с обращением, особенности интонации Обращение и средства его 

выражения 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
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значении и), да (в значении но) 

Предложения простые и сложные Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью 

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, 

практическое усвоение) 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да 

Предложения с прямой речью 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью 

Диалог 

Пунктуационное оформление диалога на письме 

Пунктуация как раздел лингвистики 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения 

Понятие о литературном языке 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного) 

Информационная переработка текста План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста 

Описание как тип речи 

Описание внешности человека 

Описание помещения 

Описание природы 

Описание местности 

Описание действий 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль Заявление Расписка Научный стиль Словарная статья 

Научное сообщение 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы) 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы) 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика 

Лексический анализ слов 

Фразеологизмы Их признаки и значение 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления 

Эпитеты, метафоры, олицетворения 

Лексические словари 
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Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы 

Производящая основа 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бес- суффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую) 

Морфемный и словообразовательный анализ слов 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о , гласных в приставках 

пре - и при - 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования 

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного) 

Нормы словоизменения имѐн существительных 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 

Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных 

Словообразование имѐн прилагательных 

Морфологический анализ имѐн прилагательных 

Правописание н и нн в именах прилагательных Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн 

прилагательных 

Правописание сложных имѐн прилагательных 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного) 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного Синтаксические функции имѐн 

числительных 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные числительные 

Словообразование имѐн числительных 

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных 

Правильное образование форм имѐн числительных 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных 

Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи 

Морфологический анализ имѐн числительных 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения Синтаксические функции местоимений 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные 

Склонение местоимений 

Словообразование местоимений 

Роль местоимений в речи Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте 

Морфологический анализ местоимений 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 
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раздельное и дефисное написание местоимений 

Глагол 
Переходные и непереходные глаголы 

Разноспрягаемые глаголы 

Безличные глаголы Использование личных глаголов в безличном значении 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного) 

Нормы словоизменения глаголов 

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте Морфологический анализ 

глаголов 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление Взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации 

Текст 

Текст как речевое произведение Основные признаки текста (обобщение) 

Структура текста Абзац 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение) 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение) 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи 

Структурные особенности текста-рассуждения 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного) 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литера-

туры 

Публицистический стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью) 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля 

Официально-деловой стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности 

Инструкция 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение) 

Причастие 
Причастия как особая группа слов Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии 

Причастия настоящего и прошедшего времени Действительные и страдательные 

причастия Полные и краткие формы страдательных причастий Склонение причастий 

Причастие в составе словосочетаний Причастный оборот 

Морфологический анализ причастий 

Употребление причастия в речи Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

— висячий, горящий — горячий) Употребление причастий с суффиксом -ся Согласование 
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причастий в словосочетаниях типа прич + сущ 

Ударение в некоторых формах причастий 

Правописание падежных окончаний причастий Правописание гласных в суффиксах 

причастий Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн 

прилагательных Правописание окончаний причастий Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов Признаки глагола и наречия в деепричастии 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

Деепричастие в составе словосочетаний Деепричастный оборот 

Морфологический анализ деепричастий 

Постановка ударения в деепричастиях 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий 

Разряды наречий по значению Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий 

Словообразование наречий 

Синтаксические свойства наречий 

Морфологический анализ наречий 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий Нормы 

образования степеней сравнения наречий 

Роль наречий в тексте 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния 

Роль слов категории состояния в речи 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи Грамматические функции предлогов 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные 

Морфологический анализ предлогов 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами Правильное 

использование предлогов из — с, в — на Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез 

Правописание производных предлогов 

Союз 
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Союз как служебная часть речи Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные Правописание составных союзов 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы 

Морфологический анализ союзов 

Роль союзов в тексте Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями Использование союзов как средства связи предложений и 

частей текста 

Правописание союзов 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях Знаки препинания в предложениях 

с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения 

Частица 
Частица как служебная часть речи 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской Интонационные особенности предложений с частицами 

Морфологический анализ частиц 

Смысловые различия частиц не и ни Использование частиц не и ни в письменной речи 

Различение приставки не- и частицы не Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение) Правописание частиц бы, ли, же с другими словами Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов 

Разряды междометий по строению (простые, сложные, составные) и значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия) 

Звукоподражательные слова 

Морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении 

Омонимия слов разных частей речи Грамматическая омонимия Использование 

грамматических омонимов в речи 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением 

Диалог 

Текст 

Текст и его основные признаки 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) 

Научный стиль Сфера употребления, функции, языковые особенности 
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему) Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

Пунктуация Функции знаков препинания 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание 

Синтаксический анализ словосочетаний 

Грамматическая синонимия словосочетаний 

Нормы построения словосочетаний 

Предложение 

Предложение Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформлен- ность 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные) Их 

интонационные и смысловые особенности 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания) 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные) 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные) 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные) 

Предложения полные и неполные 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

Способы выражения подлежащего 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды 

Определение как второстепенный член предложения Определения согласованные и 

несогласованные 

Приложение как особый вид определения 

Дополнение как второстепенный член предложения 

Дополнения прямые и косвенные 

Обстоятельство как второстепенный член предложения Виды обстоятельств (места, 
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времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки) 

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐнно-

личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений 

Употребление односоставных предложений в речи 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как. так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, 

ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и 

Предложения с обособленными членами 
Обособление Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения) 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
Обращение Основные функции обращения Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение 

Вводные конструкции 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей) 

Вставные конструкции 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации 

Русский язык в современном мире 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение) 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение) 

Виды аудирования: с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
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выборочным извлечением информации 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры) 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функциональносмысловым типам речи 

Информационная переработка текста 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научноучебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение) 

Научный стиль Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др ) 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение) 

Классификация сложных предложений 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения 

Сложносочинѐнное предложение 
Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении 

Виды сложносочинѐнных предложений Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение) 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений 

Сложноподчинѐнное предложение 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении Главная и придаточная части предложения 

Союзы и союзные слова Различия подчинительных союзов и союзных слов 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 

обособленными членами 



184  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными условия, уступки Сложноподчинѐнные предложения с при-

даточными образа действия, меры и степени и сравнительными 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинѐнных предложений 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения Виды 

бессоюзных сложных предложений Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений 

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, сравнения Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

Цитирование Способы включения цитат в высказывание 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании 

 

2. Литература 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

                            Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

1. 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, частушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 
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Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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 тѐмный 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 л и т е р ат ур ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). 

Сравнение. 

2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древ- ш русской 

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  виги во имя мира на родной земле. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Летопись (начальные представления). 

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы (начальные представления). 

4. 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 Ягнѐнок», «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 определ и м ы х  свойств 
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человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский  Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ 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. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица,  или Подземные жители».  

Сказочно - условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Т ео р и я  л и т е р а т ур ы .  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. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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.  
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.  

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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. Игра и 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни и нюху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлен и й ) .  

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 национ ал ь н о й  вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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. К )мор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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 и деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. "Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

5. 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 
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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 л и т ер ат ур ы. 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. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый 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. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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 произведений (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 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 л и т е р ат ур ы .  Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 
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«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги  в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; 

Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произвед ен и й  о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д. 

Кедрин. «Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родичи 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 обобщѐнный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Юмор (развитие понятия). 

6. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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. 

Ганс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Т ео р и я  л и т е р а т ур ы .  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 изо -

бражении жизни северного народа. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение  
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Художественное произведение. Содержание и форма. Автор т 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.  

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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). 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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 л и т е р ат ур ы .  Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописцу 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» 

— комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. 

Т ео р и я  л и т е р ат ур ы .  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 и красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

 II. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, л ун а ,  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 приѐм.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции понести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Эпитет, метафора, композиция (разви т и е  понятий). 
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Стихотворное послание (начальные представлени я ) .  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

им родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные 

(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.  

Т ео р и я  л и т е р ат у р ы .  Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семѐнович 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.  

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  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 л и т е р ат ур ы .  Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

И 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 родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория л и т е р а туры. Лирика как род литературы. Пейзажная л и р и к а  как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Тео р и я  л и т ер ат ур ы .  Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

« Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого  не похожие» герои  

А. Платонова. 

Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Символическое содержание пейзажных |".|1 | | < > в  

(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  г е р о я м .  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...»;  

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждаю щ и е  чувство 

скорбной памяти, о павших на полях сражений и обож аю щ и е  чувство любви к родине, 

ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, мшить, 

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 Петровн а ) ,  особенности использования народной речи. 

Т ео р и я  л и т е р а т у р ы. 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, еѐ 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 
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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 

незащищѐнности. Образ «странного» героя в литературе.  

 ЛИТЕРАТУРА 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. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н.А. Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены 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).  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нѐм. 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 еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Ь чга о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприми', I мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
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УРОК КОНТРОЛЯ  

СЕДЬМОЙ 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 эстетиче-

скому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки - ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

      Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

      Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

      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 тѐмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

     «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

       Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

       Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

       Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

       «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

       Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
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      Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

     «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол еѐ 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).          

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

      Теория литературы. Ода (начальные представления). 

       Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

       Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

       «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

       Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

     «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

     «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — го-

товность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 
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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. 

Теория литератур 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 осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, 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.) 

Теория литературы. 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», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

«Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство  юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

И. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; Л. C. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского п н I роения, 

миросозерцания. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
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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» (Алѐша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаги». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. 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, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид 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, преображѐнные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 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. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг героя, радость Переживания собственного доброго 

поступка. 
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«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета»,  "Па дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи чело¬века и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи. 

Теория л и т е р а т у р 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. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искус- гтва (начальные 

представления). 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл 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. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Роберт Бѐрнс. 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) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие 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. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

УРОК КОНТРОЛЯ  

ВОСЬМОЙ КЛАСС  

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические пес ни). Отражение жизни 
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народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по 

улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

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 Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 ( представления). Сатирическая повесть как жанр древнерус-

ской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ЛИТЕРАТУРА 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 Фѐдорович 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. 

«9 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. Истории Пугачѐвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. 
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Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринев жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»),  Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

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. 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 «всѐ 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 Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
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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 раздельности 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). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в романтичных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. 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 Шмелѐв. 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. Приѐмы 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 Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
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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 литератур ы. 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). 

. к но 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); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях помни 

Русского зарубежья о родине. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

И строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век - эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл I '' меди и. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

УРОК КОНТРОЛЯ  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

Введение  

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
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возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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...». 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и мерных постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонѐр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
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речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и обще-человеческое 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 побил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов н лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, кра-

соты 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 ро-

ман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ 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 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).  

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мѐртвые 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 незавершѐнности 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 
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Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие 

о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в Соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоѐв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести, замысел названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
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«Ветер принѐс издалѐка...», «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...», «Не жалею, 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 

приѐм. 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. 

«Идѐшь, 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 «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворѐнная 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 под Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»)', Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всѐ былое...»)', А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»', А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся 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, настроения человека. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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 
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мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния и загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного 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), сцепы первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса па все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шек-

спира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

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 идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гѐте и русская литература. 

УРОК КОНТРОЛЯ  

3. Родной язык (русский) 

5 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура. 
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного 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. 

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения 
(битый небитого везѐт; 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. 
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Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Раздел 2. Культура речи 

2.1. 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 маркѐр 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]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная

 речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой. 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи  

2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(1 час). 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  
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Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

2.3. Речевой этикет  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

              Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности

 человека. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
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Итоговая аттестация – защита проекта 

 7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

1.1. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных 

ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  

Группы лексических единиц по степени устарелое ! и. 11ерераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор. 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.н.). 

Раздел 2. Культура речи  

2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(1 час) 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.  

2.2. Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка  

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий - висячий, горящий 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. 

2.3. Речевой этикет  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний 

темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Заире! на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. 

11евербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие 

жесты. 

Раздел 3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

3.1. Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа, ('нор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. 

Фактуальная и подтекст! гая информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Итоговая аттестация - защита проекта 

 

4. Родная литература (русская) 

5 класс 

Устное народное творчество. 
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и 

хранилище материальной и духовной культуры народа. 

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах 
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быта, животных и растениях. 

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. 
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и 

т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; 

по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 

царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, 

обозначающихпонятие время в русском языке Связь определѐнных 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; заяц – 

трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. Связь имен в 

малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественных текстах. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-

невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как 

средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, 

красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной 

сказке. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох. 

6 класс  

Раздел 1. Устное народное творчество 
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного служения 

Отечеству (сказки). 

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений 

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. 

Виды песен (хороводные, лирические, исторические, календарные, обрядовые и другие)
1
. 

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и лирическое начала 

в народной песне Повествовательное и лирическое начала в народной песне Выразительное 

чтение произведения. Выразительное чтение произведения. 
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/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и змей», «Садко», 

«Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе богатыря 

национального характера и нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное чтение 

произведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература  
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности 

и осознание факта неповторимости каждого человека (повести, хождения, жития) 

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в форме 

путевых записей (жанр «хожения»). 

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. Единство князя 

и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в произведении. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», житие, 

воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы  

Раздел 3. Литература XVIII века  
Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха 

(ямб). 

Раздел 4. Литература XIX века  
Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, 

эмоциональное состояние лирического героя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. Теория 

литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. Развитие речи: 

выразительное чтение. 

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 5. Литература XX-XXI веков  
Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, ответственности, 

умения признавать свои ошибки 

/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь внутреннего мира 

человека с окружающим миром. «О красоте человеческих лиц»: отражение в лице человека 

его души. 

Теория литературы: трѐхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), стопа, 

строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе. 

Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план Итоговая 

аттестация – защита проекта. 
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5. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи в 5 классe 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мой дом-моя крепость. Известные здания. Члены моей семьи.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Гигиена. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: животные. Погода. Времена года. Климат. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, традиции и 

обычаи.  

Контрольные работы: 8 

Контрольная работа по письму на тему «Мой дом»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Известные люди»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Звери зоопарка» 

Контрольная работа по говорению на тему «Мое любимое животное»-1 

Контрольная работапо письму на тему «Поход в театр»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Времена года» 

Контрольная работа по чтению на тему «Времена года в рисунках детей» 

Контрольная работа по письму на тему «Праздники»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Путешествие»-1 

Проекты:6 

Проект «Система школьного образования Великобритании». 

Проект на тему «Страны и их столицы». 

Проект на тему «Известные здания в моей стране». 

Проект на тему «Мой питомец». 

Проект на тему «Достопримечательности в моей стране». 

Проект на тему «Мое любимое время года» 

Предметное содержание речи в 6 классе 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Здоровое питание.  

Школа. Каникулы. 

Путешествия.. Транспорт.  

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, исторические события, традиции и обычаи.  

Контрольные работы: 16 

Контрольная работа по говорению на тему «Моя семья»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Королевство Великобритании»-1 

Контрольная работа  по чтению на тему «Мой микрорайон»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Достопримечательности»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Транспорт»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Правила вождения»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Мой любимый день»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Традиции»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Мое свободное время»-1 
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Контрольная работа по письму на тему «Виды игр»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «В театре»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Английские праздники»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Английские праздники»-1 

Контрольная работа по аудиованию на тему «В зоопарке»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Здоровое  питание»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Мои каникулы»-1 

Проекты:7 

Проект «Моя семья» 

Проект «Известные улицы моей страны» 

Проект на тему «Правила вождения» 

Проект на тему «Моя любимая игра» 

Проект на тему «Выдающиеся люди России» 

Проект на тему «Традиционное блюдо моей семьи» 

Проект на тему «Каникулы» 

Предметное содержание речи в 7 классе 

Свободное время.. Досуг и увлечения ,музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, на концерте. Виды отдыха. Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.  

Школа. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио. Интернет. Компьютер, гаджеты, электронная почта.  

Контрольные работы:16 

Контрольная работа  по аудированию на тему «Путешествия»-1 

Контрольная работа по чтению  на тему «Литература»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Мой кумир»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Занятия в свободное время»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Достопримечательности»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «СМИ»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Радио»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Гаджеты в современном мире»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Компьютеры »-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Свободное время»  -1 

Контрольная работа по письму на тему «Дорога славы»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Экология»-1 

Контрольная работа по говорению на тему «Защита окружающей среды»-1 

Контрольная работа по чтению на тему «Жизнь без стресса»-1 

Контрольная работа по аудированию на тему «Медицина»-1 

Контрольная работа по письму на тему «Здоровое питание»-1 

Проекты: 7 

Проект на тему «Мой город»-1 

Проект на тему «Школьное радио»-1 

Проект  на тему «Город будущего»-1 

Проект на тему «В кинотеатре»-1 

Проект на тему «Защита окружающей среды»-1 

Проект на тему «Подарки для всех»-1 

Проект на тему «народные методы лечения»-1 

Предметное содержание речи в 8 классе 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе.  
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Свободное время. Поход по магазинам. Виды магазинов. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Здоровое питание.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним.   

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Экология. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды.  

Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Контрольные работы: 10 

Контрольная работа  №1 на тему «Этикет». 

Контрольная работа  №2 на тему «Любимое блюдо». 

Контрольная работа №3  на тему «Выдающиеся люди». 

Контрольная работа №4 на тему «Наука». 

Контрольная работа  №5 на тему «Мода и стиль». 

Контрольная работа №6 на тему «Свободное время». 

Контрольная работа  №7  на тему «Экология». 

Контрольная работа №8 на тему «Защита окружающей среды». 

Контрольная работа №9 на тему «Школьная жизнь». 

Контрольная работа №10 на тему «Спорт». 

Проекты: 6 

Проект на тему «Мои друзья»-1 

Проект на тему «Любимое блюдо»-1 

Проект на тему «Выдающиеся люди России»-1 

Проект на тему «Национальный костюм»-1 

Проект на тему «Школьное образование»-1 

Проект на тему «Любимый вид спорта»-1 

 Предметное содержание речи в 9 классе 

Моя семья.  Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Внешность и черты характера. Очевидное и невероятное.  

Свободное время. Досуг и увлечения .Музыка, кино, литература(чтение).  

Здоровый образ жизни. Проблемы личной безопасности. Трудности.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Жизнь в городе/ 

в сельской местности.  

Средства массовой информации. Компьютер. Гаджет. Интернет. Электронная почта.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.  

Контрольные работы:10 

Контрольная работа №1 на тему «Моя семья».  

Контрольная работа №2 на тему «Мой микрорайон». 

Контрольная работа №3 на тему «Очевидное и невероятное». 

Контрольная работа №4 на тему «Компьютеры». 

Контрольная работа №5 на тему «Искусство». 

Контрольная работа № 6 на тему «Литература». 

Контрольная работа №7 на тему «Жизнь в городе». 

Контрольная работа №8 на тему «Личная безопасность». 
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Контрольная работа №9 на тему «Трудности». 

Контрольная работа №10 на тему «Известные спортсмены». 

Проекты: 5 

Проект на тему «Мой микрорайон»-1 

Проект на тему «Места обитания»-1 

Проект на тему «Киноиндустрия, немного истории» -1 

Проект на тему «Ромео и Джульетта»-1 

Проект на тему «Моя будущая профессия»-1 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
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побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

6. История России. Всеобщая история 

История России (6-9 классы) 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение 

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. 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. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
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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». 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 в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Коррупционная 

составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства. 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 в.  

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 (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с 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 Европы и Сибири в XIII-XV вв.   
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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. 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 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 2 часа 

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. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 1 час 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Россия в XVI в.  

            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.  
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование 

государственного механизма противодействия коррупции. 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 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.  

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.  

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 
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Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

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 регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 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.  

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.  
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи.  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его 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.  
Формирование государственного механизма противодействия коррупции. 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 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 
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культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Государственные 

перевороты как средство достижения коррупционных целей.  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.  

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.  
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Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие 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.  

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.  

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 
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политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная 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. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 

как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. 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  

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 
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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 гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, 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  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. 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. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

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 
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культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое 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 гг. Рост общественной самодеятельности. 

Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному 

произволу. 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. Народничество 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. 

Новониколаевск (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. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

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. «Булыгинская 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-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
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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 

стиль жизни. Литература начала XX века. 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. 

Всеобщая история (5-9 классы) 

5 класс 

История Древнего мира  

Что изучает история. 

Что изучает история Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.  

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии.  
Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет.  
Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности.  
Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
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Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Древний Рим».  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

6 класс 

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
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политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.  

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

7 класс 

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.   
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. 

 Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации.  

 М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. 
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Религиозные войны. 

Нидерландская революция:  

Цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время.  
Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Обобщение по теме: История Нового времени. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

8 класс 

История Нового времени. XVIII в   

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния.  

Век Просвещения.  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  

Война североамериканских колоний за независимость.  
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв.  
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.    

Международные отношения середины XVII—XVIII в.  
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.   

Основные итоги Новой истории XVIII в. 

9 класс 

История Нового времени  XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
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К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг.  
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

7. Обществознание 

6 класс  

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК.  
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Тема I. Что связывает людей в общество  

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте.  

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Самопознание.  

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни.  

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Человек и общество. Социализация 

личности. Человек в малой группе.  

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные 

роли.  

Тема II. Сферы общественной жизни  
Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы.   

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства.  

Богатство духовной культуры. Культура, еѐ многообразие и основные формы.  

Тема III. Как развивается общество  
Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество).  

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов.  

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Тема IV. Современное российское общество  
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации.  

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская 

Федерация. Современное российское общество, особенности его развития.  

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция 

Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

 Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации.  

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его 

развития.  

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития.  
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Итоговое повторение  

7 класс 

Введение  

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК.  

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе  
По каким правилам живѐт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль.   

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.  

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность.  

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники 

права.  

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой 

акт.  Правоотношения.  

Правоотношения. Субъекты права.  

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты  
Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы.  

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации.  

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека.   

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ  
Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность.  

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров.  

Право собственности. Как решаются гражданско-правовые споры.  

Способы защиты гражданских прав.  

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ  
Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения 

брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Основания и порядок расторжения брака.  

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные неимущественные 

права. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей.  

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ  
Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Порядок приѐма и оформления на работу.  
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Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых правоотношений.  

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения 

трудового договора.  

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Условия труда.  

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

 Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Что такое юридическая 

ответственность. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

 Административные правонарушения и виды административных наказаний. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания.  

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний.  

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст, с которого 

наступает юридическая (гражданско-правовая, административная, уголовная) 

ответственность.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

 Итоговое повторение  

8 класс  

Введение  

Раздел I. Личность и общество  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на вашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Раздел II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 

образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 
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культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, х роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 

духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие 

личности. 

Раздел III. Социальная сфера  

Социальная структура общества. 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.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные 

роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие 

социальных отраслей. Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Раздел IV. Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели формы, ее основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.  

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости.  

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 

пути. Готовимся выбирать профессию. 
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Итоговое повторение и обобщение  

9 класс 

Введение  

Раздел I. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 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, их 

роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты 

и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства. Законодательная и представительная 

власть в РФ.  Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты 

Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов 

федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации. Судебная власть в РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды 

Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. 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. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности 

гражданских правоотношений.  Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работников и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования – и право, и обязанность. 
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Итоговое повторение и обобщение  

 

8. География 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ. 

Введение. География — наука о планете Земля  

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации  данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейер- дала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кру- 

госветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности  

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты) 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели 

и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование 
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карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Проявления 

внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Рельеф земной поверхности и методы его изучения. 

Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин 

по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической 

карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли  

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и 
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температура океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. 

Способы изображения на географических картах океанических течений, солѐности и 

температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. 

Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. Озѐра. 

Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Озѐра сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. Стихийные явления в гидросфере, методы 

наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. Температура 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и еѐ показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. 

Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой. Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Природно-территориальные комплексы  

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, еѐ строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

Перечень оценочных практических работ 

5 класс 

Практическая работа 1. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников. 

Практическая работа 2. Определение направлений и расстояний по плану местности.   

Практическая работа 3  Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 

Практическая работа 4. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа  

Практическая работа 5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

6 класс 

Практическая  работа 1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

Практическая работа2 .Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике  

наблюдений за погодой  

Практическая работа 3. Построение розы ветров на основе данных дневника  наблюдений за 

погодой  

Практическая работа 4. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Практическая работа 5. Изучение природных комплексов своей местности. 

7 класс 

РАЗДЕЛ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка.  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность  — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли.  

Практическая работа 1. Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

 Тема 2. Литосфера и рельеф Земли.  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.  

Практические работы 1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.  

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте.  

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли.  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры  — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических 

широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы 

(типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и 
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рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки 

зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории. Практические работы 1. Описание климата 

территории по климатической карте и климатограмме.  

Тема 4. Мировой океан  — основная часть гидросферы.  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 

Мирового океана. Тѐплые и холодные океанические течения. Система океанических 

течений. Влияние тѐплых и холодных океанических течений на климат. Солѐность 

поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности поверхностных вод 

Мирового океана. Географические закономерности изменения солѐности  — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости 

и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности еѐ 

пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Практические работы 1. Выявление закономерностей изменения солѐности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тѐплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населения Заселение Земли человеком.  

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения.  

Практические работы 1. Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам.  

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам.  

Тема 2. Страны и народы мира.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.  

Практическая работа 1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным 

картам. РАЗДЕЛ: РАЗДЕЛ: МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материки   

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида  — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента.  
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Практические работы 1. Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков. 2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе  

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

 4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам.  

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки.  

Тема 2. Северные материки  

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Практические работы 1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии.  

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса.  

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации.  

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и  т.  д.).  

Тема 3. Взаимодействие природы и общества   

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

меж- дународного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). Глобальные 

проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты.  

Практическая работа 1. Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека. 

Перечень оценочных практических работ 

Практическая работа 1. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

Практическая работа 2 Сравнение двух океанов по плану с использованием 

нескольких источников географической информации. 

Практическая работа 3. Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам.  

Практическая работа 4. Описание страны Африки по географическим картам.  

Практическая работа 5. Описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения.  

Практическая работа 6. Сравнение географического положения Африки и Австралии. 

Практическая работа 7. Сравнение природы Арктики и Антарктики; (защита 

проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в 

различных областях человеческой деятельности). 

Практическая работа 8. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, (выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения).  

Практическая работа 9. Составление описания одной из стран Южной Европы. 
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Практическая  работа 10. Составление описания одной из стран Зарубежной Азии. 

Практическая работа 11. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в 

форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и  т.  д.) 

Практическая работа 12. Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека. 

8  класс 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф 

и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Виды районирования территории. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические 

территории». Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам.  

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
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Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные 

явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы.  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные 

их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные 

следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.  

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
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загрязнением. Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 

России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу 

России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1. Численность населения России.  

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

или 

своего региона.  

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населѐнных 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России  
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Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России  

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие 

его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

9 класс 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования 

и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития еѐ 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».  

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чѐрной и цветной металлургии России до 2030 

года». 
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Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. 

Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания 

экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.  

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 

География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 

2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса.  

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяй- 

ственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК.  

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 
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отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. Проблемы и перспективы развития комплекса. Перспективы 

развития инфраструктурного комплекса России на период до 2035 года: Транспортная 

стратегия, Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства, федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.  

Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

 РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия.  

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономически хи политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

Перечень оценочных практических работ. 

8 класс 

 Практическая работа 1. Определение различия во времени для разных городов России. 

Практическая работа 2.Характеристика природно- ресурсного капитала своего края .  

Практическая работа 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Практическая работа 4. Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды. 

Практическая работа 5. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России. 

Практическая работа 6. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

Практическая работа 7.Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и еѐ отдельных территорий. 

9 класс 

Практическая работа 1. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики 

ВИЭ в своем регионе. 

Практическая работа 2. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

Практическая работа 3. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Практическая работа 4.  Анализ документов  с целью определения перспектив и проблем 

развития лесопромышленного комплекса. 

Практическая работа 5. Характеристика туристско- рекреационного потенциала своего 

края. 

Практическая работа 6. Сравнение ЭГП Европейского Севера и Центрального района 

России. 

Практическая работа 7. Сравнение ЭГП двух районов Азиатской части России. 

 

9. Математика 

5 КЛАСС 

Линии  

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная.  Длина линии. Сравнение 

отрезков. Окружность.  

Натуральные числа  

Чтение и запись натуральных чисел. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. 

Координатный луч. Изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Округление натуральных чисел. Прикидка и оценка результата  действия. Решение 

комбинаторных задач.  

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание натуральных чисел, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление натуральных чисел, 

компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение в столбик, деление 

уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. Порядок 

действий в вычислениях, использование скобок.  
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Степень числа. Степень с натуральным показателем. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Решение арифметических задач на движение.  

Использование свойств действий при вычислениях  

Законы арифметических действий. Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно сложения. Использование 

свойств действий при вычислениях. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

Углы и многоугольники  

Определение угла. Виды углов. Сравнение углов наложением. Градусная мера угла. 

Измерение углов.  Измерение  и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 

угла. Ломаные и многоугольники. Периметр многоугольника. 

Делимость чисел  

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки 

делимости. Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Треугольники и четырехугольники  

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Периметр прямоугольника. Четырехугольники и 

их виды. Равенство фигур. Понятие площади фигуры. Единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Изображение равных фигур.    

 Дроби  

 Доли, части, дробное число, дробь. Правильные и неправильные дроби. Изображение 

дробей на координатной прямой. Основное свойство дроби. Приведение дроби к заданному 

знаменателю. Сокращение дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение  

дробей. Натуральные числа и дроби. Запись натурального числа в виде дроби с заданным 

знаменателем.  

Действия с дробями  

Сложение и вычитание  дробей. Смешанные дроби. Преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение 

дробей. Обратные и взаимно обратные дроби. Деление дробей. Нахождение части целого и 

целого по его части. Решение задач на совместную работу.  

 Многогранники  

Геометрические тела и их изображения. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида. Изображение пространственных фигур. 

Параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Примеры разверток 

многогранников. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объема. Пирамида.     

Таблицы и диаграммы 

Таблицы. Чтение и анализ готовых таблиц.. Сбор информации  и составление таблиц.  

Диаграммы. Чтение и анализ готовых диаграмм. Сбор информации и изображение 

диаграмм.  Опрос общественного мнения. 

Повторение   

6  КЛАСС 

 Дроби и проценты  

Понятие дроби (повторение). Вычисления с дробями. "Многоэтажные дроби". Дробная 

черта как знак деления. Основные задачи на дроби. Нахождение части от числа и числа по 

его части. Понятие процента. Задачи на проценты. Нахождение процента от числа и числа 

по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве  

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение 

перпендикулярных прямых.  Параллельные прямые. Свойство параллельных прямых. 

Построение параллельных прямых. Расстояние. Расстояние между двумя точками. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние от 
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точки до плоскости.  

Десятичные дроби  

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичной дроби. Целая и дробная части 

десятичной дроби. Обыкновенные дроби. Два способа записи десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 

и десятичной дроби в обыкновенную. Сравнение десятичных дробей.  

Действия с десятичными дробями  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление дроби на 10, 100, 1000 и 

т. д. Умножение десятичных дробей. Умножение обыкновенной дроби на десятичную. 

Деление десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Деление десятичных дробей с переходом к 

обыкновенным дробям. Округление десятичных дробей. Округление с избытком и с 

недостатком. Задачи на движение.  

Окружность  

Окружность и прямая. Касательная к окружности. Свойство касательной. Две окружности 

на плоскости. Концентрические окружности. Построение треугольника. Неравенство 

треугольника. Круглые тела: цилиндр, конус, шар.  

Отношения и проценты  

Понятие отношения. Отношение двух чисел. Отношение двух величин. Масштаб. Деление в 

данном отношении. "Главная" задача на проценты. Нахождение процентов от заданной 

величины. Выражение процентов десятичной дробью. Выражение отношения в процентах. 

Переход от десятичной дроби к процентам.  

Симметрия  

Осевая симметрия. Изображение симметричных фигур. Ось симметрии фигуры. Понятие о 

равенстве фигур. Правильные многоугольники. Центральная симметрия и поворот. Центр 

симметрии.  

Выражения, формулы, уравнения  

Математический язык. Математические выражения: числовые и буквенные. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Допустимые значения букв. Формулы. Вычисления по 

формулам.  Составление формул. Запись формулы по условию задачи. Формулы длины 

окружности, площади круга и объема шара. Число π. Понятие уравнения. Корень 

уравнения. Решение уравнения.  

Целые числа  

Положительные, отрицательные числа и число  нуль.  Противоположные числа. Целые 

числа. Сравнение целых чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками  на 

координатной прямой. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и 

деление целых чисел.  

Множества. Комбинаторика  

Понятие множества. Элементы множества. Конечные и бесконечные множества. 

Подмножества. Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. 

Решение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи.  

Рациональные числа  

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

рациональными числами. Сумма и разность рациональных чисел. Произведение 

рациональных чисел. Частное рациональных чисел. Представление рационального числа в 

виде обыкновенной дроби. Координаты. Система координат. Прямоугольные координаты 

на плоскости. Координатная плоскость.  

Многоугольники и многогранники  

Параллелограмм. Свойства параллелограмма. виды параллелограммов. Ромб. Площади. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Призма.  

Повторение  
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9.1 Алгебра 

7  КЛАСС 

Числовые и буквенные выражения 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Выражение 

с переменной. Алгебраические выражения.  Значение выражения. Алгебраические 

равенства. Формулы. Подстановка выражений вместо переменных. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Равенства. Уравнения. Линейное уравнение и его корни   

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Понятие 

уравнения и корня уравнения. Равносильность уравнений. Решение линейных уравнений. 

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Целые выражения. Одночлены и многочлены  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов. Многочлены. Степень многочлена. Приведение подобных членов. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление многочлена и одночлена на одночлен.   

Разложение многочленов на множители   

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращѐнного 

умножения: формула разности квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители.  

Алгебраические  дроби  

Алгебраическая дробь. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение 

и деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Линейная функция и еѐ график  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Функция y = kx 

и еѐ график. Линейная функция, еѐ свойства и график. 

Система двух уравнений с двумя неизвестными  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Понятие 

системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: метод подстановки, метод сложения, графический метод 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики  

Различные комбинации из трѐх элементов. Таблица вариантов и правило умножения. 

Подсчѐт вариантов с помощью графов. Решение логических задач. Представление 

эксперимента в виде дерева. Перестановки, факториал числа. 

8  КЛАСС 

Неравенства Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Свойства 

числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях 

переменной. Сложение и умножение неравенств. Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 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.   

Приближѐнные вычисления  

Приближѐнные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приѐмы приближѐнных 
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вычислений. Действия над числами, записанными в стандартном виде.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального 

числа десятичной дробью. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии.  

Множество действительных чисел. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня.  

Квадратное уравнение и его корни.  
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений, 

использование формулы для нахождения корней. Приведѐнное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени. Различные способы решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Функция y = x
2
. Функция y = ax

2
. 

  

Функция y=ax
2
+bx+c. Построение графика квадратичной функции. Нахождение нулей 

квадратичной функции.  

Квадратные неравенства   
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Элементы статистики   

Множество, элемент множества. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств. 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. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Повторение  

9  КЛАСС 

Повторение курса алгебры 8 класса  

Степень с рациональным показателем  

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Преобразование дробно-

линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Степенная функция  

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства,  чѐтность и нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику. Функция y=k/x, 

еѐ свойства. Гипербола.  

Прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Сумма первых n членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии.  

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 
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление о независимых событиях в жизни. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий.  

Случайные величины  

Понятие о законе больших чисел. Знакомство со случайными величинами. Распределение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Операции над множествами. Элементы логики. Высказывания   
Множество. Элемент множества. Подмножество. Разность множеств, дополнение  

множества. Пересечение и объединение множеств. Интерпретация операций над 

множествами с помощью кругов Эйлера. Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. Истинность и ложность высказывания. Следование и равносильность. 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Повторение курса алгебры  

Числа. Арифметические операции над числами. Числовые неравенства. Координатная 

прямая. 

Алгебраические выражения. Упрощение алгебраических выражений. Действия с 

алгебраическими дробями. Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Системы 

неравенств. Степень с рациональным показателем. А р и ф м е т и ч е с к и й  к в а д р а т н ы й  

к о р е н ь .  Арифметическая и геометрическая прогрессии. Элементы комбинаторики, 

статистики, теории вероятностей. Текстовые задачи. Задачи на составление уравнений. 

 

9.2 Геометрия 

7  КЛАСС 

Начальные геометрические сведения  

Прямая, и  отрезок.  Луч и угол.  Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  

 Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач  

8  КЛАСС 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площадь  

Площадь  многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  
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Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признаки. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач  

9  КЛАСС 

Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат  
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.   

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач  

 

10. Информатика 

7 класс 

1. Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового 

курса информатики. 

2.  Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы.  

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 
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 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные 

и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей,  устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса 

памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 
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 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. 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) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. 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. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 
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компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  

телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны  знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. 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 
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информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. 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. 

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 геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. 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. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
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таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

9 класс 

1. 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). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним 

из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 
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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. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. 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. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

 Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

 

11. Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Тема 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов.   

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, 

С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).   

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.  

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Тема 2. Нравственные ценности российского народа  
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«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры 

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.   

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка –  главные семейные ценности.  О 

любви и милосердии в разных религиях.  Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Тема 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества.   

Культурное наследие христианской Руси.  Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси.  Великие князья Древней Руси 

и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка.  Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры.  Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам.  Мечеть – часть исламской культуры.  Исламский 

календарь.  

Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев.  Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Тема 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты России 

Тема 5. Твой духовный мир  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира.  Культура поведения человека.  Этикет в разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека.  

 

12. Физика 

7 класс 

Раздел 1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира 
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Физика — наука о природе. Явления природы (МС
12

). Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Погрешность измерений. Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение наблюдаемого 

явления в виде гипотезы, эксперимент по проверке гипотез. Описание физических 

явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 
1 Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2 Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором. 

3 Измерение дальности полѐта тела, брошенного горизонтально. Определение 

среднего значения 

Лабораторные работы и опыты 
1 Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

2 Определение размеров малых тел 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры.  

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний 

воды. 

Демонстрации 

1 Наблюдение броуновского движения 

2 Наблюдение диффузии 

3 Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц 

вещества 

Раздел 3. Взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице объѐма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение 

покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 
1 Наблюдение механического движения тела 

2 Измерение скорости прямолинейного движения 

3 Наблюдение явления инерции 

4 Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел 

5 Сравнение масс по взаимодействию тел 

6 Сложение сил, направленных по одной прямой 

Лабораторные работы и опыты 

                                                      
12 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тематическом 

планировании 



267  

1 Определение плотности твѐрдого тела 

2 Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

3 Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы 

Раздел 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления 

жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 

оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая (архимедова) 

сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
1 Зависимость давления газа от температуры 

2 Передача давления жидкостью и газом 

3 Сообщающиеся сосуды 

4 Гидравлический пресс 

5 Проявление действия атмосферного давления 

6 Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и плотности 

жидкости 

7 Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости 

8 Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости 

Лабораторные работы и опыты 
1 Определение выталкивающей силы, действующей на погружѐнное в жидкость тело  

2 Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 
1 Примеры простых механизмов 

Лабораторные работы и опыты 
1 Выяснение условия равновесия рычага 

2 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости  

Перечень контрольных работ: 

1. Контрольная  работа № 1 по теме: «Механическое движение. Плотность вещества» 

2. Контрольная   работа № 2 по теме: «Силы. Равнодействующая сил» 

3. Контрольная работа № 3 по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов" 

4. Контрольная работа № 4 по теме: Работа и мощность. Энергия» 

Повторение  

8 класс 

Раздел 6. Тепловые явления 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 
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Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на  основе 

положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 
1 Наблюдение броуновского движения 

2 Наблюдение диффузии 

3 Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений 

4 Наблюдение теплового расширения тел 

5 Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или охлаждении 

6 Правила измерения температуры 

7 Виды теплопередачи 

8 Охлаждение при совершении работы 

9 Нагревание при совершении работы внешними силами 

10 Сравнение теплоѐмкостей различных веществ 

11 Наблюдение кипения 

12 Наблюдение постоянства температуры при плавлении 

13 Модели тепловых двигателей 

Лабораторные работы и опыты 
1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры   

2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела  

3 Измерение влажности воздуха  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи 

и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 
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поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие маг -

нитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Демонстрации 
1 Электризация тел 

2 Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел 

3 Устройство и действие электроскопа 

4 Электростатическая индукция 

5 Закон сохранения электрических зарядов 

6 Проводники и диэлектрики 

7 Моделирование силовых линий электрического поля 

8 Источники постоянного тока 

9 Действия электрического тока 

10 Электрический ток в жидкости 

11 Газовый разряд 

12 Измерение силы тока амперметром 

13 Измерение электрического напряжения вольтметром 

14 Реостат и магазин сопротивлений 

15 Взаимодействие постоянных магнитов 

16 Моделирование невозможности разделения полюсов магнита 

17 Моделирование магнитных полей постоянных магнитов 

18 Опыт Эрстеда 

19 Магнитное поле тока Электромагнит 

20 Действие магнитного поля на проводник с током 

21 Электродвигатель постоянного тока  

Лабораторные работы и опыты 
1 Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

2 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи   

3 Регулирование силы тока реостатом  

4 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе   

Раздел 8. Световые явления 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических  световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа 

(МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 
1 Прямолинейное распространение света 

2 Отражение света 

3 Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах  

4 Преломление света 

5 Оптический световод 

6 Ход лучей в собирающей линзе 

7 Ход лучей в рассеивающей линзе 

8 Получение изображений с помощью линз 

9 Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа 

10 Модель глаза 

11 Разложение белого света в спектр 

12Получение белого света при сложении света разных цветов  

Лабораторные работы и опыты 

1 Получение изображения при помощи линзы 
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Перечень контрольных работ: 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления. Изменение агрегатных 

состояний вещества»» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Электрические явления» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Световые явления».  

9 класс 

Раздел 9. Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное паление. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг 

Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Прямолинейное 

и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации 
1 Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчѐта  

2 Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных 

тел отсчѐта 

3 Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения 

4 Исследование признаков равноускоренного движения 

5 Наблюдение движения тела по окружности 

6 Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта «Тележка» 

при еѐ равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики  

7 Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы 

8 Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

9 Изменение веса тела при ускоренном движении 

10 Передача импульса при взаимодействии тел 

11 Преобразования энергии при взаимодействии тел 

12 Сохранение импульса при неупругом взаимодействии 

13 Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии 

14 Наблюдение реактивного движения 

15 Сохранение механической энергии при свободном падении 

16 Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины  

Лабораторные работы и опыты 
1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости  

2 Измерение ускорения свободного падения 

Раздел 10. Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс.      Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

Демонстрации 
1 Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине 

2 Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса 

3 Распространение продольных и поперечных волн (на модели) 

4 Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 
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5 Акустический резонанс 

Лабораторные работы и опыты 
1 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины 

Раздел 11. Электромагнитное поле  
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции.   Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный  контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.]     Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф  и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. (Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации 
1 Исследование явления электромагнитной индукции. 

2 Опыты Фарадея 

3 Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения  

4 Электрогенератор постоянного тока 

5 Свойства электромагнитных волн 

6 Волновые свойства света  

Лабораторные работы и опыты 
1 Изучение явления электромагнитной индукции 

Раздел 12. Квантовые явления 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома. Бора. Испускание и 

поглощение света атомом Кванты Линейчатые спектры. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Открытие протона и нейтрона. Строе-

ние атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Дефект массы.  

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Деление ядер урана. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада. Термоядерная реакция. 

Демонстрации 
1 Спектры излучения и поглощения 

2 Спектры различных газов 

3 Спектр водорода 

4 Работа счѐтчика ионизирующих излучений 

5 Регистрация излучения природных минералов и продуктов 

Лабораторные работы и опыты 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров испускания 

2 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

3 Изучение деления ядра урана по фотографии треков 

4 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Раздел 13. Строение и эволюция Вселенной 

        Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.    

Перечень контрольных работ: 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики». 
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2. Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 

3.Контрольная работа № 3 по теме: «Механические колебания и волны» 

4.Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле»  

 

13. Биология 

5 класс 

Раздел 1   Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека. 

Растения. Многообразие растений. Значение растений в природе и в жизни человека.  

Животные. Строение животных. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, 

их роль в природе и в жизни человека. Приспособления к различным средам обитания. 

Раздел 2  Человек и его здоровье 

Природная и социальная среда обитания человека.  

Место человека в системе органического мира. Особенности поведения человека. 

Речь. Мышление. 

Раздел 3  Общие биологические закономерности 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды.. Влияние экологических факторов на 

организмы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Знакомство с клетками растений. 

Знакомство с внешним строением побегов растения. 

Наблюдение за передвижением животных. 

Экскурсия  

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). 

6 класс 

Раздел 1    Живые организмы 

 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
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развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и в жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Клеточное строение организмов. 

Раздел 3  Общие биологические закономерности 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Круговорот веществ и превращения энергии. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

7 класс 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 
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Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразие птиц и 

млекопитающих. 

8 класс 

Раздел 2  Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рацио-

нальное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ про-

филактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня-

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 
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и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчѐт пульса и измерение артериального давления в разных условиях. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Строение и работа органа зрения.  

Экскурсия 

Происхождение человека.  

9 класс 

Раздел 3  Общие биологические закономерности 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия  Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

14. Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия  

Первоначальные сведения о составе вещества 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей.  

Атомы и молекулы. 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Основные законы и учения 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Кислород.  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Водород  

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода.  

Газовые законы 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

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. 

Основные классы неорганических соединений  

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. 
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Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера 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. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворѐнного вещества и воды для приготовления раствора определѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, 
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содержащего определѐнную долю примесей. 

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 

хлором, бромом и йодом.  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

9 класс 

Химические реакции 

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. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы  

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. 

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). 

Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: 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. 
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Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой.  

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных 

нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решѐток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов 

Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Модели молекул органических соединений.  

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в 

воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и еѐ природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление 
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со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fe
3+

 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, 

содержащего определѐнную долю  примесей. 

 

15.  Изобразительное искусство 

РАЗДЕЛ I.  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс  

Тема 1: Древние корни народного искусства. Древние образы в народном 

искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Тема 2: Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы. 

Тема 3: Декор- человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Особенности украшений древних 

воинов. Символика цвета в украшениях. Одежда «говорит» о человеке. О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Символы и эмблемы 

в современном обществе: отличительные знаки государства. Игра – викторина  по 

творческим работам. Выставка декоративно-прикладного искусства разных времен. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Тема 4: Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное 

искусство. Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Декоративный ансамбль. Ты сам себе мастер. Технология работы с выбранным материалом. 

Создание коллажа. Декоративные куклы. 

6 класс 

РАЗДЕЛ I. Изобразительное искусство в жизни человека  

Тема 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок- основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Тема 2: Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте Выразительные 

возможности натюрморта. 

Тема 3: Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека- главная тема 

искусства.  Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве  XX века. Роль и место живописного портрета в отечественном 

искусстве. 

Тема 4: Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж- большой мир. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в 

графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
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7 класс 

РАЗДЕЛ I. Изобразительное искусство в жизни человека.  

Тема 1: Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов). Изображение 

фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Виды набросков человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском искусстве. Понимание красоты человека в 

русском искусстве. Духовная красота человека в искусстве Средних веков. 

Тема 2: Поэзия повседневности. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в 

картине. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых 

веках. Праздник в изобразительном искусстве. Карнавал в изобразительном искусстве. 

Тема 3: Великие темы жизни. Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Основные исторические 

картины В. Сурикова, И. Репина. Тематическая картина как выражение идейных 

представлений художников. Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы 

в изобразительном искусстве. Язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Героические образы в скульптуре. 

Место и роль картины в искусстве XX века. Трагические картины в искусстве середины 

век. 

Тема 4: Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и истории человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства. Художественно-творческие 

проекты. 

8 класс 

РАЗДЕЛ I. Дизайн и архитектура в жизни человека.  

Тема 1: Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква – строка – 

текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем мире форм и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Тема 2: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств. Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

Тема 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура. Ты- архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Тема 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование. Мой дом – мой образ жизни. Интерьер, который мы 

создаем. Мода, культура и мы. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Имидж: 

лик или личина? Сфера имидж- дизайна. Моделируя себя – моделируешь. 

 

16. Музыка 

5 класс 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств - литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок- 
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оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  

Раздел №1. «Музыка и литература» 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 

а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Что роднит музыку с литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма, былина, 

сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. 

Значение слов в песне. Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы 

музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное 

музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с 

различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокальнохоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни - 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. Развитие 

жанров камерной вокальной музыки - романс. Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом 

жанре - романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России 
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и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. Интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной музыки родного края. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокальной 

и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки 

в народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, 

трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного 

содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в 

целом. Определение средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт - Ф.Шопен). 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов - 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра - опера. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра - балет. 

Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-

слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, 

с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами 

лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет - искусство синтетическое. 

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов - 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» 

и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности 

мюзикла, его истоки. 

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с 

творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы. 

Требования к уровню усвоения темы 

Учащиеся должны осознать, что: 

 музыка взаимодействует с другими видами искусства; 

 песня - наиболее простой пример сочетания в художественном творчестве двух 

видов искусства; 

 литература играет важную роль в появлении новых музыкальных произведений 

и жанров; 
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 в литературных произведениях очень часто и в разных формах встречается 

музыка; 

 музыка может быть главным действующим лицом повествования; 

 не будь музыки, не было бы очень многого и в литературе. 

Учащиеся должны знать и объяснять значение музыкальных терминов: вокальная и 

инструментальная музыка, песня, вокализ, романс, кантата, оратория, опера, балет, квартет, 

камерная музыка, концерт, романс, мюзикл. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить связи между художественными образами музыки и литературы; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Раздел №2. «Музыка и изобразительное искусство» 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств - музыки, литературы, изобразительного искусства - 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура - застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 

особенности их драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. Сопоставление героико-эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов - романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 
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живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Колокольность - важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические 

храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Живописная музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего 

всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ 

многообразии. 

О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драматические, героические. Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 

тему защиты Родины. Музыкальный жанр - Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир... Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития в камерном - инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Мир композитора. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

Требования к уровню усвоения темы 

Учащиеся должны осознать, что: 
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 разные искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и то же 

жизненное содержание; 

 музыка вступает в союз с другими искусствами для того, чтобы произведение 

обрело большую наглядность и действенность; 

 у каждого человека при соприкосновении с природой или живописными 

полотнами работает воображение, возникают музыкальные образы - звуки; 

 музыка может изображать разные картины жизни потому, что у неѐ есть свои 

краски (средства и приѐмы выразительности); 

 в музыке и живописи множество контрастных деталей соединяются в одно 

целое. 

Учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять произведения живописи и музыки; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки; 

 передавать свои впечатления в устной и письменно форме; 

 находить связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

6 класс 

Раздел № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня 
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— прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс. 

Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль» Стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические 

образы романсов С. В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С. В. 

Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Выдающиеся российские исполнители:  Ф. И. Шаляпин. Творчество Ф. И. 

Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф. И. Шаляпина. 

Артистизм и талант Ф. И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика 

русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность 

и вариационность. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. 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. 

«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.- 
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С.Баха (прелюдия, фуга, месса).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. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы 

скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Многообразие современной популярной 

музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни - барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз - искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). 

Требования к уровню усвоения темы 

Знать/понимать: 

 что музыкальный образ - живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке; 

 жизненно - образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 способы создания различных образов: музыкальный портрет; 

 понимать, что каждое музыкальное произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю глубину чувств; 

 имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков; 

 определения музыкальных жанров и терминов: опера, романс, баркарола, 

серенада, баллада; 

 имена известных исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова); 

 особенности русского свадебного обряда, значение песен во время обряда; 

 особенности народного искусства; 

 значение определений: - а капелла, знаменный распев, партесное пение; 

 жанры церковного пения: тропарь, стихира, величание, молитва; 

 особенности развития народной и духовной музыки в Древней Руси, знакомство 

с некоторыми характерными этапами развития церковной музыки в историческом 

контексте (от знаменного распева до партесного пения). 

Уметь: 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание; 

 запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

 соотносить музыкальные сочинения с произ-ведениями других видов искусств, 

выявлять своеобразие почерка композитора; 

 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская; 
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 проводить интонационно-образный анализ музыки, сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин художников, передавать свои музыкальные впечатления 

в рисунке; 

 размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, проявлять навыки вокально - хоровой работы; 

 наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа. 

Раздел № 2. 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. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты 

творчества композиторов — романтиков. 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. 

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов-

романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 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. 

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 

музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа — пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской 

музыки: соната, симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?». Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). 

Образ- пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электромузы-кального инструмента. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 



290  

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 

(сонатносимфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. 

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. 

Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Требования к уровню усвоения темы 

Знать/понимать: 

 что жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства; 

 что все искусства связаны между собой; 

 своеобразие и специфику художественных образов камерной и симфонической 

музыки; 

 выдающихся исполнителей симфонической и камерной музыки; 

 значение программной музыки; 

 иметь представления о различных видах концерта: хоровой духовный концерт, 

инструментальны, особенности стиля барокко; 

 значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 

замысла композитора. 

Уметь: 

 выразительно исполнять песни; 

 узнавать произведения определенного композитора; 

 размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 анализировать различные трактовки одного и того же музыкального жанра, 

аргументируя интерпретацию замысла композитора; 

 определять форму музыкального произведения; 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 определять выразительные и изобразительные образы в музыке; 

 сопоставлять поэтические и музыкальные произведения; 



291  

 сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения 

и выявлять их своеобразие, высказывать собственную точку зрения; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру; 

 применять музыкальные знания, умения и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное от 

уроков время. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

7 класс 

Раздел №1. Особенности драматургии сценической музыки 

Музыка как искусство процессуальное - интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры.  

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 

сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а 

также рок-опера «Иисус Христос -суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идѐт к 

нам. 

Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. 

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера 

«Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 
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развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка - первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ - единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет 

Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная культура XIX-XXвеков. Образ Родины, ее 

история и современность в творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы 

танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности современного 

балетного спектакля. Необычный жанр балета - «хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих 

сил как основа драматургического развития балета.Основа драматургического развития в 

балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных 

искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 

Игорь». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, 

героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

особенности русской классической школы. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки. Дж. Гершвин - симфоджаз. Представления о музыкальной жизни 

России и других стран. Всемирно известные театры оперы и балета: Метрополитен-опера 

(США, Нью-Йорк). Д.Гершвин - создатель национальной классики XX века. Жанры 

джазовой музыки - блюз, спиричуэл. Симфоджаз - стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой 

и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Интонация как носитель смысла в музыке.Всемирно известные театры оперы и балета: 

Гранд-опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов 

академической направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и 

свободы. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и 

Барокко. Творчество И.-С.Баха. Духовная музыка русских композиторов: всенощная, 

литургия. Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр 

мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной. 

Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Разнообразие музыкально - 
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театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всемирно известные 

театры оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст 

главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические и 

драматические образы оперы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». 

Музыканты - извечные маги... Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в 

сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики. 

Требования к уровню усвоения темы 

Знать/понимать: 

 что такое классическая музыка; 

 что музыка прошлых эпох может быть глубоко современной, благодаря тем 

мыслям и чувствам, которые в ней отображены; 

 что по музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, уровне культуры; 

 что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений; 

 драматургию музыкальных произведений; 

 принципы драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы; 

 жанровое многообразие танцевальной, песенной музыки; 

 особенности ансамблевого исполнения; 

 истоки авторской песни, ее тематику; 

 причины возникновения, истоки, характерные особенности джаза; 

 значение музыкальных терминов: токката, «конкретная музыка», страсти, рок - 

опера, классическая опера, эпическая опера; 

 определение музыкальных понятий: авангардизм, пиццикато, шансон, 

бардовская песня, джаз, блюз, регтайм, спиричуэл. 

Уметь: 

 размышлять о музыкальных образах и способах их развития; 

 приводить примеры, петь под фонограмму с различным аккомпанементом; 

 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная; 

 разграничивать понятия «мода» и «современность»; 

 находить общее в музыкальных произведениях композиторов различных эпох; 

 следить за развитием темы и характеризовать музыкальный язык; 

 разграничивать музыку «серьезную» и «легкую» по содержанию и восприятию; 

 критически оценивать творчество поп и рок- групп; 

 определять направления джаза. 

Раздел №2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкальносценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия - в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 
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Музыкальная драматургия - развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: 

камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития 

музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с 

мастерством знаменитых пианистов Европы - Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие 

«транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная — 

концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. 

Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната 

№2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 

сонатносимфонического цикла. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля композиторов. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, С.Прокофьева. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. 

Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. Особенности венской классической школы. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония - «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро». Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие музыки 

импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Произведения отечественных композиторов академической направленности. Жанр 

инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте А.Хачатуряна. Характерные черты стиля 

композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление 

о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке 

Д.Гершвина. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит! Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 
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музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий разных 

народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение 

фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путѐм 

самообразования. 

Требования к уровню усвоения темы 

Знать/ понимать: 

 основы происхождения симфоджазовой музыки; 

 определение оперетты, ее характерные особенности; 

 что возникновению новых музыкальных жанров способствовало 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки; 

 характерные черты творчества Л.Бетховена, М.Мусоргского, С.Прокофьева; 

 аргументировано ответить на вопросы: Какое искусство называется 

современным? Какая музыка нужна современному человеку? Почему классическая музыка 

современна? 

Уметь: 

объяснять, какие средства, черты взаимопроникновения легкой и серьезной музыки 

повлияли на появление новых жанров в музыке; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке Учащиеся должны 

совершенствовать вокально-хоровые навыки 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творчские задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкальноэстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни 

в отечественной культуре и за рубежом; 
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 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

8 класс 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об музыкальном искусстве.  

«Классика и современность». Классика в нашей жизни. В музыкальном театре - 

Опера. Русская эпическая опера. В музыкальном театре - Балет. В музыкальном театре - 

Мюзикл. Рок-опера - «Человек есть тайна». Рок-опера -«Преступление и наказание». 

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта» Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь -сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта». В концертном зале. Симфония 

№ 5 П. И. Чайковского. В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка - это огромный мир, окружающий человека... 

«Традиции и новаторство в музыке». Музыканты - извечные маги. И снова в 

музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного 

спектакля. Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Опера 

«Кармен» самая популярная опера в мире. Образ Хозе и Эскамильо. Портреты великих 

исполнителей -  Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. Портреты великих исполнителей - Майя Плисецкая. Современный 

музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В 

концертном зале - симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). В концертном зале - 

симфония № 7. Д. Шостаковича («Ленинградская»). Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и молитвы». Свет фресок Дионисия - миру. 

Музыкальные завещания потомкам. Пусть музыка звучит!  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно обеспечить учащимся 

возможность: 

 знание и умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека, о 

важности и значение классической и другой музыки; 

 умение обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений; 

 умение проанализировать свою творческую работу; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве - традиции и 

современности, понимание их неразрывной связи; 

 умение использовать свои певческие навыки во внеклассной коллективной 

работе, умение владеть своим голосом и дыханием при распевках, в период мутации; 

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 
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 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

 выполнять творческие задания; 

 участвовать в исследовательских проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

 

17. Технология 

17.1.  Технология - девочки 
5 класс 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  

Потребности 

Потребности и технологии. Потребности. Практическая работа №1. Иерархия потребностей.  

Практическая работа №2. Общественные потребности. Практическая работа №3. Потребности и 

цели.  

Практическая работа №4. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя. 

 Практическая работа №5. Способы воздействия рекламы на потребности потребителя. 

Практическая работа №6 

Технологии  

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии. Информационные 

технологии.  

Социальные технологии. Практическая работа №7. История развития технологий. Источники 

развития технологий. 

Эволюция потребностей. Практический опыт. Научное знание. Технологизация научных идей. 

 Практическая работа №8. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

 Практическая работа №9. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 

Технологический процесс  

Технологический процесс. Параметры технологического процесса. Технологический процесс, 

сырье.  

Технологический процесс, ресурсы. Технологический процесс, результат. 

Виды ресурсов  

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. 

Реализация технологического процесса  

Условия реализации технологического процесса. Условия реализации технологического 

процесса. 

Блок 2.Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления.  

2.1 Техническая и технологическая информация  

Способы представления технической информации. Способы представления технологической 

информации.  

Техническое задание. Технические условия. Эскизы. Практическая работа №10. Чертежи. 

Практическая работа №11. 

Технологическая карта. Практическая работа №12. Алгоритм. Инструкция.  
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Описание систем  и процессов с помощью блок – схем. Практическая работа №13. 

Электрическая схема.  

Практическая работа №14. 

Потребности и рынок  

Потребности и рынок. Способы выявления потребностей. Практическая работа №15.  

Социологический опрос. Практическая работа №16. 

Конструкции   

Конструкции. Конструкция – как система. Основные характеристики конструкций. 

Логика проектирования технологической системы. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. 

Моделирование  

Понятие модели. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования  

технологической системы. Простые механизмы, как часть технологических систем. Виды  

движения. 

 Кинематические схемы. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Типовые структуры организаций. Предназначение и структура кадрового состава. 

Предпринимательская  

Деятельность. 

Практические работы: 

Потребности. Практическая работа №1 

Практическая работа №2. Общественные потребности.  

Практическая работа №3.  

Потребности и цели. Практическая работа №4. 

 Способы воздействия рекламы на потребителя. 

 Практическая работа №5. 

Способы воздействия рекламы на потребности потребителя. Практическая работа №6  

Социальные технологии. Практическая работа №7. 

Технологизация научных идей. Практическая работа №8.  

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Практическая работа №9. 

Эскизы. Практическая работа №10.  

Чертежи. Практическая работа №11.  

Технологическая карта. Практическая работа №12.  

Описание систем  и процессов с помощью блок – схем. Практическая работа №13. 

 Электрическая схема. Практическая работа №14. 

Способы выявления потребностей. Практическая работа №15.  

Социологический опрос. Практическая работа №16. 

                                                                     6 класс 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы 

их развития. 

Технологическая система  

Технологическая система как средство для удовлетворения социальных нужд человека. Входы и 

выходы 

 технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. 

 Развитие технологических систем. Практическая работа №1. Последовательная передача 

функций управления и  

контроля от человека технологической системе. 

Робототехника   
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Робототехника. Системы автоматического управления. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии сельского хозяйства. Проектирование сельскохозяйственных процессов. 

Практическая работа №2.  

Проектирование сельскохозяйственных работ. Практическая работа №3. Технологии обработки 

почвы.  

Практическая работа №4. Технологии посева и посадки растений. Практическая работа №5. 

Современные  

технологии борьбы с вредителями. Практическая работа №6. Методы опытнической работы. 

Практическая  

работа №7. Технологии сбора урожая. Практическая работа №8. Первичная обработка урожая. 

Хранение урожая. 

Технология озеленения. Практическая работа №9. Технология лесоводства. Технология 

пчеловодства. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Технология получения производства пищевого сырья. Технология производства хлебо-

булочных изделий. 

Технология обработки мясных продуктов. Технология обработки молочных продуктов. 

Технология обработки 

 плодоовощной продукции. Технология производства кондитерских изделий. Заготовка и 

хранение пищевых  

продуктов. Культура питания. Практическая работа №10. Утилизация и вторичное 

использование пищевых  

отходов. Генетически модефицированное сырье в пищевой продукции (за и против). 

Определение качества  

пищевых продуктов. Практическая работа №11. Современная техника пищевых производств.  

Практическая работа №12. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления 

обучающихся. 

Средства решения задач. Проект  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика  

построения технологического проекта. Логика построения бизнес – плана. Практическая работа 

№13.  

Исследовательский проект. Практическая работа №14. Социальный проект. Практическая 

работа №15.  

Бюджет проекта. Практическая работа №16. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Рынок. 4 часа 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта.  

Маркетинговый план. Практическая работа №17. 

Виды потребностей 9 часов 

Составление программы изучения потребностей. Рынок потребительских товаров и его 

характеристика. 

Виды потребностей человека. Практическая работа №18. Потребительская и меновая стоимость 

товаров и услуг. 

Применение ЭВМ в процессе исследований. Практическая работа №19. Установление 

причинно-следственных  

связей. Особенности коммуникативной деятельности в процессе познания. Приемы познания. 

Универсальные 

логические умения- анализ, синтез, сравнение. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
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самоопределения. 

Предприятия Краснодарского края 

Предприятия  Краснодарского края. Ведущие технологии предприятий региона. Поиск 

информации о 

региональном рынке труда. Практическая работа №20. Региональные центры трудоустройства. 

Практическая  

работа №21. Порядок найма и увольнения работников. Минимальный размер оплаты труда. 

Типовые структуры  

организаций. Менеджмент, как система управления предприятием. Содержание труда 

работников массовых  

профессий. Содержание труда работников управленческого аппарата. Мотивы и стимулы труда. 

Этические 

формы делового общения. Организация делового сотрудничества. 

Практические работы:21 

Развитие технологических систем. Практическая работа №1 

Проектирование сельскохозяйственных процессов. Практическая работа №2 

Проектирование сельскохозяйственных работ. Практическая работа №3 

Технологии обработки почвы. Практическая работа №4 

Технологии посева и посадки растений. Практическая работа №5 

Современные технологии борьбы с вредителями. Практическая работа №6 

Методы опытнической работы. Практическая работа №7 

Технологии сбора урожая. Практическая работа №8 

Технология озеленения. Практическая работа №9 

Культура питания. Практическая работа №10 

Определение качества пищевых продуктов. Практическая работа №11 

Современная техника пищевых производств. Практическая работа №12 

Логика построения бизнес – плана. Практическая работа №13 

Исследовательский проект. Практическая работа №14 

Социальный проект. Практическая работа №15 

Бюджет проекта. Практическая работа №16 

Маркетинговый план. Практическая работа №17 

Виды потребностей человека. Практическая работа №18 

Применение ЭВМ в процессе исследований. Практическая работа №19 

Поиск информации о региональном рынке труда. Практическая работа №20 

Региональные центры трудоустройства. Практическая работа №21                                                                  

                                                                   7 класс 

Блок 1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Социальные технологии  

Специфика социальных технологий. Технология работы с общественным  

мнением. Практическая работа №1. Социальные сети как технология. Практическая работа №2 

Технологии сферы услуг. 

Технологии пищевого производства  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Технологии  

получения и производства пищевого сырья. Технология производства хлебо-булочных  

изделий. Технология обработки мясных продуктов. Технология обработки молочных  

продуктов. Технология обработки плодоовощной продукции. Современная техника пищевых 

 производств. Заготовка и хранение пищевых продуктов. Культура питания. Практическая  

работа №3. Утилизация и вторичное использование пищевых отходов. Практическая 

 работа №4. Генетически модифицированное сырье в пищевой продукции. 

Информационные технологии. Дизайн  

Современные информационные технологии. Обобщение изученных в других предметах  

способов образного, графического представлении информации. Графическое отображение 
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формы и структуры объектов. ГОСТы. Дизайн как технология эстетического представлении 

 информации об объекте. Промышленный дизайн. Графический дизайн. Практическая 

 работа №5. Дизайн среды. Практическая работа №6. Методы и средства поиска информации. 

 Практическая работа №7. Хранения и систематизация различных видов информации. 

Современное программное обеспечение. 

Транспорт и логистика. Управление в производстве. 

Потребности в перемещении людей и товаров. Потребительские функции транспорта. Виды  

транспорта. Практическая работа №8. История развития транспорта. Практическая работа №9. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Практическая работа №10. Безопасность  

транспорта. Практическая работа №11. Транспортная логистика. Регулирование  

транспортных потоков. Практическая работа №12. Управление в современном производстве. 

Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Осуществление  

мониторинга СМИ по вопросам формирования новых технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

 Проектирование изделий и их разработка  

Основные технические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Практическая работа №13. Оформление проектных  

материалов. Практическая работа №14. Экономическая оценка стоимости выполнения  

проекта. Практическая работа №15. Разработка чертежей изделия «Игольница». 

Практическая работа №16. Выполнение изделия «Игольница». Практическая работа №17. 

Разработка чертежей деталей проекта «Изготовление чехлов для подушки». 

 Практическая работа №18. Выполнение изделия  «Изготовление чехлов для подушки». 

 Практическая работа №19. Выполнение изделия–«Юбка». Практическая работа №21.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия-«Фартук». Практическая работа №22. 

Выполнение изделия –«Фартук». Практическая работа №23. Разработка чертежей деталей  

проектного изделия- «Сумочка». Практическая работа №24. Выполнение изделия   

«Сумочка». Практическая работа №25. Презентация проекта. Практическая работа №26. 

Защита проекта. Практическая работа №27. 

Блок 3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Технологии на предприятиях  
Обзор ведущих технологий, применяющих на предприятиях региона. Рабочие места и  

их функции. Производство энергии в регионе. Потребление энергии на предприятиях.  

Профессии в сфере энергетики. Производство продуктов питания на предприятиях региона. 

Требования к кадрам. Организация транспорта людей в регионе. Организация  

транспортировки грузов в регионе. Профессии в сфере пищевого производства.  

Организация делового сотрудничества. 

Профессиональное самоопределение  

Мотивы и стимулы труда. Профессиональное самоопределение. Спектр профессий. 

 Практическая работа №28 

Практические работы: 

Технология работы с общественным мнением. Практическая работа №1 

Социальные сети как технология. Практическая работа №2 

Культура питания. Практическая работа №3 

Утилизация и вторичное использование пищевых отходов. Практическая работа №4 

Графический дизайн. Практическая работа №5 

Дизайн среды. Практическая работа №6 

Методы и средства поиска информации. Практическая работа №7 

Виды транспорта. Практическая работа №8 

История развития транспорта. Практическая работа №9 

Влияние транспорта на окружающую среду. Практическая работа №10 

Безопасность транспорта. Практическая работа №11 
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Регулирование транспортных потоков. Практическая работа №12 

Применение ПК при проектировании. Практическая работа №13 

Оформление проектных материалов. Практическая работа №14 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Практическая работа №15 

Разработка чертежей изделия «Игольница». Практическая работа №16 

Выполнение изделия «Игольница». Практическая работа №17 

Разработка чертежей деталей проекта «Изготовление чехлов для подушки» 

Практическая работа №18 

Выполнение изделия  «Изготовление чехлов для подушки» Практическая работа №19 

Выполнение изделия–«Юбка». Практическая работа №21 

Разработка чертежей деталей проектного изделия-«Фартук». Практическая работа 

№22 

Выполнение изделия –«Фартук». Практическая работа №23 

Разработка чертежей деталей проектного изделия- «Сумочка». Практическая работа 

№24 

Выполнение изделия  «Сумочка». Практическая работа №25 

Презентация проекта. Практическая работа №26 

Защита проекта. Практическая работа №27 

Спектр профессий. Практическая работа №28 

8 класс 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Технологии в быту  

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных продуктов. Хранение непродовольственных продуктов. 

Энергоснабжение  

Энергетическое обеспечение дома. Электроприборы. Бытовая техника. Практическая 

работа №1. Развитие бытовой техники. Практическая работа №2. Освещение и 

освещенность. Нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Практическая работа №3. Отопление и бытовые потери. Энергоснабжение в быту. 

Электробезопасность в быту. Практическая работа №4. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления обучающихся. 

Электрическая энергия, приборы для освещения  

Современные технологии и средства получения электрической энергии. Современные 

устройства для аккумулирования электрической энергии. Разработка проекта освещения 

класса. Практическая работа №5. Отбор конкретных приборов. Электроизмерительные 

приборы. Практическая работа №6. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу. Требования к освещенности и экономичности. Практическая работа 

№7. Проект оптимизации энергозатрат. Бюджет проекта. Практическая работа №8. Защита 

проекта. Практическая работа №9. 

Блок 3.Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Рынок. Выбор профессии  

Понятие трудового ресурса. Понятие рынка труда. Характеристика современного рынка 

труда. Практическая работа №10. Квалификация и профессии. Цикл жизни профессии. 

Современные требования к кадрам. Практическая работа №11. Система профильного 

обучения: права, обязанности. Профессиональное самоопределение. Личностные и 

профессиональные способности к предпринимательской деятельности. Пути получения 

профессиональной подготовки. 

Практические работы:11 

Бытовая техника. Практическая работа №1 

Развитие бытовой техники. Практическая работа №2 
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Нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Практическая работа №3 

Электробезопасность в быту. Практическая работа №4 

Разработка проекта освещения класса. Практическая работа №5 

Электроизмерительные приборы. Практическая работа №6 

Требования к освещенности и экономичности. Практическая работа №7 

Бюджет проекта. Практическая работа №8 

Защита проекта. Практическая работа №9 

Характеристика современного рынка труда. Практическая работа №10 

Современные требования к кадрам. Практическая работа №11 

 

17.2. Технология – мальчики 

Рабочая программа составлена по модулю  «Технология обработки материалов и 

пищевых продуктов»: 

 и включает  следующие разделы: 

1. «Технологии обработки конструкционных материалов» 

2. «Электротехника» 

3. «Технологии домашнего хозяйства» 

4. «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

5 класс 

Раздел I  «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления.  Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий  из древесины. Правила безопасного труда.  

Приспособления для ручной обработки древесины.  

Практические работы.  

Строение древесины, свойства применения. Виды древесных материалов. Понятия 

«изделие» и «деталь». Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Основные технологические операции ручной обработки древесины. 

Технологические операции: пиление, строгание, сверление. Изготовление деталей 

различных геометрических форм. Отделка деталей и изделий тонированием и 

лакированием. Изготовление деталей при помощи ручных инструментов. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Профессии, связанные с производством металлов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Графические 

изображения деталей из металлов. Графические изображения деталей из искусственных 

материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологические карты. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Практические работы.  

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства искусственных материалов. 

Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов. Технологии изготовления изделий из 

металлов. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка.  
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Тема 3. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

Единство функционального назначения, формы  художественного оформления изделия. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда.  

Практические работы.  

Выпиливание лобзиком. Технология выжигания по дереву. Правила безопасного труда. 

Приемы выполнения работ. 

Раздел II  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме.  

Технология ухода за кухней. 

Практические работы.  
Способы ухода за мебелью.  Мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки 

мебели. Технологии ухода за одеждой 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

     Теоретические сведения.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме.  

Практические работы 

Правила пользования бытовой техникой. 

Раздел III  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Практическая работа № 

34 Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Практическая работа № 35 Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Практическая работа № 36 Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Практическая работа № 37 Подготовка графической и технологической операции. 

Практическая работа № 38 Окончательный контроль и оценка проекта. Практическая 

работа № 39 Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год.    Способы проведения презентации проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. Презентация проекта.   Практическая работа  № 40 

6 класс 

Раздел I  «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Пороки древесины.  Отходы древесины и их рациональное 

использование.  Свойства древесины физические,  механические. Сушка древесины 

естественная., искусственная. Профессии, связанные с производством древесины. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологическая карта и еѐ назначение. Соединение 

брусков из древесины. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы.  

Свойства древесины. Правила чтения сборочных чертежей. Использование пер-

сонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Изготовление  

конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Изготовление деталей по техническим рисункам, эскизам, чертежам. Изготовление деталей 

по технологическим картам. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
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Технологические операции обработки металлов ручными инструментами. 

Технологические операции: рубка, резка. Инструменты и приспособления для данных 

операций. Особенности резания слесарной ножовкой. Рубка металла зубилом. Опиливания 

заготовок напильниками. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Практические работы.  

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные 

инструменты.  Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Способы декоративной и лакокрасочной защиты. Отделка поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Тема 3. Технологии машиной обработки металлов и искусственных материалов  

Составные части машин. Виды механических передач. Современные ручные 

технологические машины. 

Тема 4. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

История художественной обработки древесины. 

Виды резьбы по дереву.  Традиционные виды народных промыслов при работе с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практические работы.  

Резьба по дереву. Технологии выполнения рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Раздел II  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.  

Практические работы.  

Технология крепления настенных предметов.  

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Раздел III   «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект. Практическая работа № 32 Понятие о техническом задании. 

Практическая работа № 33 Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. Практическая работа № 34 Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. Цена изделия как товара. Практическая работа № 35 Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Технические и технологические задачи. Практическая работа № 36 Сборка и отделка 

изделия. Основные виды проектной документации.           Подготовка пояснительной 

записки. Эскиз шахматных фигур. Изготовление шахматных фигур. Эскиз шахматной 

доски. Изготовление шахматной доски. 

7 класс 

Раздел I  «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 
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Изготовление деталей по технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы.  

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Столярные 

шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Рациональные приѐмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление 

деталей и изделий различных геометрических форм по чертежам. 

Тема 2. Технологии машиной обработки древесины и древесных материалов.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Практическая работа № 7. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Практическая работа № 8 Технология точения декоративных изделий. Контроль качества 

деталей. Практическая работа № 9 Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины. Практическая работа № 10 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Классификация сталей. Технология нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Практическая работа № 11. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Практическая работа № 12 Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операционная карта. 

Практическая работа № 13 Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Технологии художественно – прикладной обработки материалов. Виды мозаики. Мозаика с 

металлическим контуром. Практическая работа. № 14 Художественное ручное тиснение по 

фольге. Практическая работа № 15 Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки. Практическая работа № 16 Чеканка. Правила безопасного труда. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металла. 

Раздел II  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  

Теоретическая честь. 

Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Практическая часть. 

Сверление отверстий в стене. Установка крепежных деталей. Правила ухода за 

обувью. Уход за мебелью. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы.  

Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Раздел III  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Практическая работа. № 27 Этапы проектирования Практическая 

работа. № 28 Этапы конструирования. Проектирование изделий. Разработка чертежа 

детали. Проектирование изделий на предприятии. Государственные стандарты на типовые 

детали (ЕСКД). Государственные стандарты на документацию (ЕСТД). Основные 
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технические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Практическая работа № 29 Составление технологической карты изделия. Основные 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Практическая работа. № 30 Разработка варианта рекламы. Применение ПК при 

проектировании. Применение ПК. Практическая работа. № 31 Оформление проектных 

материалов. Подготовка электронной презентации проекта. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Разработка чертежей деталей проектного изделия –табурет. 

Практическая работа № 32 Выполнение изделия – табурет. Практическая работа № 33 

Разработка чертежей деталей проектного изделия – скалка. Практическая работа №  34 

Выполнение изделия –скалка. Практическая работа № 35 Реклама изделия скалка. 

8 класс 

Раздел I  Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1: «Эстетика и экология жилища»  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода. Практическая работа № 1 Правила их эксплуатации. 

Тема 2:  «Бюджет семьи»  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Практическая работа № 2 Способы 

выявления потребностей семьи. Практическая работа № 3 Технология построения 

семейного бюджета. Практическая работа № 4 Доходы и расходы семьи. 

Тема 3:  « Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Практическая работа № 5 Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Практическая работа № 6 Приемы работы с  инструментами и приспособлениями для 

санитарно- технических работ. Практическая работа № 7 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Раздел II  «Электротехника» 

Тема 1:  «Электромонтажные и сборочные технологии»  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Понятие 

об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Практическая работа № 8 Приемы 

монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Практическая 

работа № 9 Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 2:  «Электротехнические устройства с элементами автоматики»  
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Практическая работа № 10 Работа счетчика  электрической энергии. Практическая работа 

№ 11 Влияние электротехнических и  электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Тема 3:  «Бытовые электроприборы»  
Принципы работы и способы подключения. Схема квартирной электропроводки. 

Практическая работа № 12 Работа счетчика электрической цепи. Практическая работа № 13 

Пути экономии  электрической энергии. 

Раздел III  «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1: «Сферы производства и разделение труда»  

Сферы и отрасли современного производства. Практическая работа № 14 Уровни 

квалификации и уровни образования. 

Тема 2:  «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Роль профессии в жизни человека. Практическая работа № 15 Уровни квалификации и 

уровни образования. Практическая работа № 16 

РАЗДЕЛ IV «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1:  «Исследовательская и созидательная деятельность»  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Практическая работа № 17 

Последовательность проектирования. Практическая работа № 18 Банк идей. Практическая 

работа № 19 Реализация проекта. Практическая работа № 20 Оценка проекта. Практическая 
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работа № 21 Выполнение проекта. Оформление пояснительной записки. Презентация с 

помощью ПК. 

 

18. Физическая культура 

5 класс.  С самбо 

      Физическая культура как область знаний.  

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Олимпийские игры древности. 2. Современные Олимпийские игры. 3. Физическая 

культура в современном обществе.   

Самбо: 

4. Зарождение борьбы самбо в России 

       Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

       5.   Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

6. Физическое развитие человека. 7. Здоровье и здоровый образ жизни. 

  Физическая культура человека.   
  8. Коррекция осанки c помощью физических упражнений.. 9.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.  

1. Составление индивидуальных комплексов для  физкультминуток, физкультпауз. 

2. Составление планов прикладной физической подготовки  для индивидуальных 

занятий. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

1. Оценка эффективности занятий. 

         ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1. Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

2. Комплекс физических упражнений для профилактики утомления связанного с 

работой за компьютером. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: тестирование, высокий старт, старт с опорой на одну руку, 

встречная эстафета, бег 60 м.  

         Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, определение 

толчковой ноги в прыжках в высоту. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность. 

Тестирование: прыжок в длину с места, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, бег 60 м., 

бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой, бег слабой и средней    

интенсивности 1500 м.,  переменный бег до 8ин., бег в равномерном темпе до 8 мин., бег в 

равномерном темпе 1000м. , кросс1500 м на результат. 

Гимнастика с основами акробатики.   

       Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре дроблением и сведением 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, 

акробатическое соединение из 2-3 элементов, запрыгивание на стопку из гимнастических 

матов и спрыгивание. 

Ритмическая гимнастика. Комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Самбо 
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Специально-подготовительные упражнения самбо: 

1 Техника безопасности и страховка во время занятий единоборствами 

2 Перекаты в группировке: вперед-назад, влево-вправо, по кругу.  

3 Группировка при перекате назад из седа, из упора присев. 

Приемы само – страховки 

4 на спину перекатом на левый и правый бок. 

5 на спину перекатом через партнера. 

6 перекатом через партнера находящегося в упоре на предплечьях и коленях.  

7 перекатом через партнера находящегося в упоре на руках и коленях 

8 кувырком через плечо из положения стоя на коленях 

9 кувырком на бок из положения стоя на коленях 

10 вперед на руки из положения стоя 

Специально – подготовительные упражнения 

- для выведения из равновесия 

11 Выведение из равновесия захватом ног 

- для бросков 

12.Ходьба на внутреннем крае стопы 

-для зацепов 

13 «Зацеп» снаружи, изнутри (за ножку стула) 

14 Имитация зацепа с партнером 1 

-для подхватов 

15 Махи ногой назад с наклоном 

16 Имитация подхвата с партнером 

- для бросков через голову 

17 Кувырок назад с мячом в руках-выталкивать мяч через себя в момент кувырка 

- для бросков через спину (бедро) 

18 Поворот кругом со скрещиванием ног 

19 Переноска партнера на бедре, спине 

20 Переноска партнера на бедре, подбив тазом 

Техническая подготовка 

21 Выведение из равновесия толчком, скручиванием 

22 Бросок захватом руки и одноименной голени изнутри: выполнение на партнере стоящем 

на колене, встающему с колена. 

23 Задняя подножка выполняемая партнеру, стоящему на одном колене 

24 Передняя подножка, выполняемая партнеру, стоящему на одном колене 

25 Боковая подсечка под выставленную ногу стоящему на коленях 

26 Зацеп голенью изнутри 

 Приемы самбо в положении лежа 

27 Подхват под две ноги, выполняемой партнеру, стоящему на одном колене 

28 Бросок через бедро 

29 Болевой прием рычаг локтя от удержания сбоку 

Тактическая подготовка 

-игры-задания 

30 Подвижная игра «Поймай лягушку».  

31 Подвижная игра «Выталкивание в приседе» 

32.Подвижная игра «Выталкивание спиной».  

33 Тренировочные схватки по заданию 

      Спортивные игры. 

   Баскетбол: история баскетбола, перемещение в стойке приставными шагами, передача и 

ловля мяча двумя руками от груди, ведение мяча в высокой стойке, бросок одной и двумя 
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руками с места, комбинация: ведение мяча, остановка прыжком, бросок, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

   Волейбол: история волейбола,  передача мяча сверху двумя руками, нижняя прямая 

подача, игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: история футбола; ведение мяча с изменением направления и скорости,  ведение 

мяча внутренней стороной стопы, остановка катящегося мяча, удары по неподвижному 

мячу, удары по катящемуся мячу, удары по воротам внутренней стороной стопы; 

комбинация: ведение,.остановка, пас, игра по упрощенным правилам. 

     Прикладно - ориентированная подготовка.  

   подвижные игры 

   кроссовый бег с преодолением препятствий 

   ОРУ с набивными мячами   

   гимнастическая полоса препятствий 

   эстафета с элементами акробатики 

   тесты:   сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин., тест     

   на гибкость. 

 6  класс 

          Физическая культура как область знаний.    

  История и современное развитие физической культуры.  

  1.Возрождение Олимпийских игр. 2. Программа летних и зимних Олимпийских игр.  

 Самбо.  3. Самбо во время Великой Отечественной войны 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).       
       4.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО. 5. 

Физическая подготовка и ее влияние на основные системы организма. 6. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

  Физическая культура человека.   
7.Слагаемые здорового образа жизни. 8. Первая помощь при травмах в пешем 

туристическом походе. Физическая подготовка. 9. Коррекция телосложения с помощью 

современных оздоровительных систем. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
      1.Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря, 

одежды) 

       2.Организация досуга средствами физической культуры. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Оценка техники осваиваемых упражнений. 

                ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ              

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

         1. Комплекс физических упражнений для развития выносливости.                                                  

2 Комплекс физических упражнений для развития ловкости. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных  Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: тестирование, старт с опорой на одну руку, высокие 

старты, бег 60 м., челночный бег 3х10м., круговая эстафета. 

         Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 7-9 шагов разбега, прыжок в высоту с3-5 

шагов разбега. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в горизонтальную 

цель. 

         Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 
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     Кроссовая подготовка. 

          Кроссовый бег в чередовании с ходьбой, кроссовый бег слабой интенсивности от 6 до 

12 мин., бег слабой и средней   1500 м., кроссовый бег с гандикапом 1000 м., кросс1500 м 

на результат. 

      Гимнастика с основами акробатики.    

 Организующие команды и приемы: строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Акробатические упражнения и комбинации:  два кувырка  вперед  слитно, «мост» из 

положения  стоя с помощью, акробатическое соединение из 2-3 элементов. 

Ритмическая гимнастика: комплекс упражнений ритмической гимнастики . 

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения самбо: 

1 Техника безопасности на занятиях самбо 

2 Перекаты в группировке: вперед-назад, влево-вправо, по кругу 

3 Группировка при перекате назад: из седа, из упора присев, из полу-приседа, из основной 

стойки 

Приемы само – страховки 

4 Вперед на руки с коленей, с прыжка 

5 На спину из полного приседа, из стойки на одной ноге 

6 Вперед на руки прыжком 

7 Вперед кувырком 

8 Назад через партнера стоящего на коленях и руках 

9 На бок кувырком в движении 

Специально – подготовительные упражнения 

- для выведения из равновесия 

10 За кисть, запястье – тянуть за руку 

11 Толчком руки в плечо 

12 Рывком за запястье 

13 Стоящего на коленях: рывком, толчком 

14 Выпады в сторону: в движении, прыжком 

15 Имитация задней подножки 

- для бросков 

16 Ходьба на наружном крае стопы 

17 Встречные махи руками и ногой 

18 Подсечка по мячу 

-для зацепов 

19 Имитация зацепа за ножку стула 

-для подхватов 

20 Подшагивание к партнеру с захватом ног 

- для бросков через голову 

21 Кувырок назад из положения стоя 

- для бросков через спину (бедро) 

22 Поворот кругом со скрещиванием ног 

Техническая подготовка 

23 Задняя подножка с колена 

24 Передняя подножка с колена 

25 Боковая подсечка встающему с колена 

26 Боковая подсечка  

27 Зацеп изнутри 

Приемы самбо в положении лежа 

28 Подхват под две ноги 

29 Рычаг локтя 

30 Бросок захватом руки и одноименной голени изнутри 

Тактическая подготовка 
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-игры-задания 

31 «Выталкивание спиной» 

32 «Ринг» 

33 Тренировочные схватки по заданию 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис: правила игры,  подача откидкой слева, сочетание откидки слева и 

наката справа, накат справа, подрезка слева, подача подрезкой слева,  игра в парах, учебная 

игра по правилам. 

   Баскетбол: повороты без мяча и с мячом, ловля и передача мяча одной рукой от плеча, 

ведение мяча с изменением направления, броски мяча одной и двумя руками в движении. 

   Волейбол: передача мяча над собой, передача мяча сверху двумя руками через сетку, 

прием мяча снизу двумя руками, игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: история футбола; ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника, 

комбинация: ведение остановка, удар, игра по упрощенным правилам. 

     Прикладно – ориентированная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры;  ОРУ с гантелями; гимнастическая полоса препятствий; эстафета с 

элементами акробатики; кроссовый бег с преодолением препятствий; тесты: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин., тест на гибкость. 

7 класс 

Физическая культура как область знаний.  

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Техника безопасности на уроках физической культуры.  Физическая культура как 

неотъемлемая часть общей культуры.  2. Профилактика травматизма при занятиях 

физическими упражнениями.                                                                                                                                                                                   

Самбо.  3.Самбо и ее лучшие представители. 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

       4.   Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

       5. Подбор и составление индивидуальных комплексов для коррекции осанки и 

телосложения. 6. Техника движений и ее основные показатели. 7. Спорт и спортивная 

подготовка. 

  Физическая культура человека.   
8.Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  9. 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.  
       1.Составление планов для самостоятельных занятий физической подготовкой. 

        2. Составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки с гантелями. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

         1.Способы устранения технических ошибок. 

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

  Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1.Комплекс упражнений для развития силы ног. 

2. Организация и проведение подвижных игр. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. челночный бег, бег с ускорением от 

40 до 60 м. 

         Прыжковые упражнения :  прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, прыжок в 

длину с места,  подбор разбега в прыжках в длину с разбега, переход через планку в 
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прыжках в высоту. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в вертикальную 

цель, метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

          Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой, бег слабой и средней    

интенсивности 2000 м., кросс2000 м на результат, равномерный бег до 10 мин. 

      Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: «Пол-

оборота налево, направо!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в стойку на лопатках, «мост» 

из  положения  стоя,  стойка на голове с согнутыми ногами, кувырок назад в полу-шпагат. 

Два-три кувырка вперед слитно, акробатическое соединение из 3-4 элементов 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии: комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения самбо: 

1 Техника безопасности на занятиях самбо 

2 Перекаты в группировке: вперед-назад, влево-вправо, по кругу 

3 Группировка при перекате назад: из седа, из упора присев, из полу-приседа, из основной 

стойки 

Приемы само – страховки 

4 Группировка при перекате назад из полу-приседа- 

5 На спину перекатом через партнера- 

6 Вперед на руки прыжком- 

7 На бок прыжком через партнера- 

8 На бок кувырком в движении- 

Специально – подготовительные упражнения 

- для выведения из равновесия 

9 Выведение из равновесия стоящего на коленях рывком, скручиванием 

10 Выведение из равновесия в приседе толчком 

- для бросков 

11 Задняя подножка 

12 Передняя подножка 

13 Подсечки 

-для зацепов 

14 Имитация зацепа с партнером 

-для подхватов 

15 Махи ногой назад с наклоном 

- для бросков через голову 

16 Кувырок назад  с мячом в руках 

- для бросков через спину (бедро) 

17 У гимнастической стенки: поворот спиной к стенке до касания ягодицами 

Техническая подготовка 

18 Выведения из равновесия толчком 

19 Задняя подножка захватом руки и туловища 

20 Задняя подножка под две ноги 

21 Передняя подножка 

22 Боковая подсечка под выставленную ногу 

23 Боковая подсечка при движении назад 

24 Боковая подсечка при движении в сторону 

25 Зацеп изнутри 

25 Зацеп голенью и стопой (обвив) 
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26 Бросок захватом руки и голени изнутри 

Приемы самбо в положении лежа 

29 Рычаг локтя-туловище сверху 

30  Рычаг локтя захватом руки между ног 

30 Бросок через бедро 

Тактическая подготовка 

-игры-задания 

31 «Наступление» 

32 «Вытолкни из круга» 

33 Тренировочные схватки по заданию 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис:  правила игры, сочетание подрезки сева и справа, подача подрезкой 

слева,  обманные подачи, сочетание подрезки слева и наката справа, укороченный удар, 

удар накатом, острый удар, игра в парах, игра по правилам. 

   Баскетбол: история баскетбола,  передача и ловля мяча в парах, тройках; ведение мяча в 

низкой и средней стойке с изменением направления и скорости; броски одной и двумя 

руками после ведения; комбинация: перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение; 

учебная игра. 

   Волейбол: передача мяча двумя руками сверху после перемещения; прием мяча снизу 

двумя руками на месте; прямой нападающий удар после подбрасывания мяча; комбинация: 

прием, передача, удар; учебная игра. 

   Футбол:  ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника; удары по воротам; 

нападение в игровых заданиях 3х3, 3х2; комбинация: ведение, пас, прием мяча, остановка, 

удар по воротам; учебная игра.  

     Прикладно - ориентированная подготовка.  

   Подвижные игры,  ОРУ с гантелями,  гимнастическая полоса препятствий, эстафета с 

элементами акробатики, эстафета с предметами,  круговая тренировка, кроссовый бег с 

преодолением препятствий. тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 

туловища за 1 мин, тест на гибкость;  

 8 класс 

             Физическая культура как область знаний.  9 

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Организация и проведение многодневного туристического похода.  

Самбо.  2.Развитие самбо в России. 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

 3.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 4. 

Характеристика возрастных особенностей организма, их связь с показателями физического 

развития. 5.Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

движений. 6. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 7. Двигательная деятельность психических 

процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 8. Физиологические и 

психологические основы обучения технике двигательных действий. 

  Физическая культура человека.   
9.Самоконтроль ученика за состоянием своего здоровья и самочувствия при занятиях 

физической культурой. 

     СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
      1.Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями.                                                           

2. Составление планов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  



315  

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1. Комплекс упражнений для развития скоростных и скоростно-силовых способностей с 

помощью легкоатлетических упражнений. 

2.Комплекс упражнений для развития силы мышц туловища. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. стартовый разгон, бег с 

преследованием, бег с низкого старта 3х60,  эстафетный бег с передачей эстафетной 

палочки, челночный бег.  

         Прыжковые упражнения : прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту с разбега. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча в коридор 10 м.,  

         Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой до 3000м.  бег слабой и средней    

интенсивности до 15 мин,   темповый бег 2000 м., кроссовый бег слабой интенсивности 10-

12 мин.  кросс2000 м и 3000м. на результат.  

      Гимнастикас основами акроб атики.  

  Организующие команды и приемы: команда «Прямо!», повороты в движении налево, 

направо. 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок  назад в упор  стоя ноги врозь; 

кувырок назад в полу-шпагат; кувырок  длинный кувырок; «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; стойка на голове и руках; два-три кувырка вперед слитно; акробатическое 

соединение из 3-4 элементов. 

Комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения самбо: 

2 Техника безопасности на занятиях самбо 

3 Перекаты в группировке 

4 Группировка при перекате 

Приемы само – страховки 

5 На спину перекатом через партнера- 

6 Вперед на руки прыжком из основной стойки 

7 При падении спиной на ковер из основной стойки с вращением вокруг продольной оси 

Специально – подготовительные упражнения 

- для выведения из равновесия 

8 Выведение из равновесия с захватом рукавов 

- для бросков 

9 Подхват изнутри 

-для зацепов 

10 Зацеп изнутри 

11 Зацеп голенью и стопой 

-для подхватов 

12 Махи ногой назад с наклоном 

- для бросков через голову 

13 Кувырок назад  из положения стоя на одной ноге 

- для бросков через спину (бедро) 

14 Имитация броска через спину с палкой 
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Техническая подготовка 

15 Зацеп голенью и стопой 

16 Подхват с захватом ноги снаружи 

17 Обхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов- 

18 Передняя подножка с колена- 

19 Задняя подножка с падением 

20 Задняя подножка с захватом снаружи 

21 Боковая подсечка при движении вперед 

22 Передняя подсечка с падением- 

23 Бросок рывком за пятку 

24 Бросок с захватом двух ног 

25 Зацеп голенью и стопой (обвив) 

26 Бросок захватом руки и голени изнутри 

Приемы самбо в положении лежа 

29 Удержание верхом 

30  Рычаг локтя захватом руки между ног 

30 Бросок через бедро 

Тактическая подготовка 

-игры-задания 

31 «Поединок с шестом» 

32 «сильная хватка» 

33 «перетягивание каната» 

34 Тренировочные схватки по заданию 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис:  сочетание  откидок слева и справа,   подачи с вращениями,  игра в 

парах, учебная игра. 

   Баскетбол: броски одной и двумя руками в прыжке; вырывания и выбивания мяча, 

перехват; нападение быстрым прорывом, учебная игра. 

   Волейбол:  нижняя прямая подача; прием мяча снизу двумя руками; прямой нападающий 

удар; комбинация: прием, передача, удар; игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: удар по катящемуся мячу внутренней стороной подъема и носком; удар 

серединой лба по летящему мячу; вбрасывание  мяча  из  за боковой с места и с шага; удары 

по воротам; игра по правилам. 

     Прикладно – ориентированная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры, круговая тренировка,   кроссовый бег с преодолением препятствий. 

гимнастическая полоса препятствий,  ОРУ с гантелями,   эстафета с элементами 

акробатики, эстафета с предметами, тесты: поднимание туловища за 1 мин, сгибание и 

разгибание  рук в упоре лежа, тест на гибкость. 

 9 класс 

Физическая культура как область знаний.   

История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Организация привала. 2. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе во время  туристического похода.  3. Основные этапы олимпийского движения в 

России.  

Самбо.  4.Успех Российских самбистов на международной арене 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

      5..Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 6 

Спортивная тренировка. 

  Физическая культура человека.   
  7.Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье.8. Личная гигиена при занятиях 

физическими упражнениями. 9. Здоровье и здоровый образ жизни.  

      СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
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      1.Подбор упражнений, и составление индивидуальных комплексов для коррекции 

осанки. 2. Составление планов прикладной физической подготовки с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития.                     

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Контроль за техникой выполнения упражнений, соблюдением режима физической 

нагрузки. 

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1. Использование физических упражнений, как средства активного отдыха . 

2.Комплекс упражнений для развития силовых способностей. 

   Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. стартовый разгон, бег с 

преследованием,  эстафетный бег, эстафетный бег с передачей палочки, челночный бег6х10 

м., бег по виражу. 

         Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, прыжок в 

длину с места,  

         Метание:  метание малого мяча на дальность,   бросок набивного мяча. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кроссовый  бег слабой и средней    интенсивности до 15-20 мин,  темповый бег 2000 

м., кроссовый бег с преодолением препятствий, кросс2000 м и 3000м. на результат.  

Гимнастика с основами акробатики. 

      Организующие команды и приемы: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге, перестроения из колонны по одному в колонны по два и по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: из упора присев силой стойка на голове и 

руках, равновесие на одной, длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, выпад вперед 

кувырок вперед, акробатическое соединение из 3-4 элементов 

Комплекс упражнений ритмической гимнастики. ОРУ с гантелями,  

Самбо 

Специально-подготовительные упражнения самбо: 

2 Техника безопасности на занятиях самбо 

3 Перекаты в группировке 

4 Группировка при перекате 

Приемы само – страховки 

5 Самостраховка на спину 

6 На спину перекатом через партнера- 

7 На спину прыжком 

8 На бок прыжком через партнера 

9 На бок кувырком в движении 

10  Кувырок-полет через партнера 

11 Вперед на руки прыжком из основной стойки 

12 Вперед на руки из стойки на руках 

13 При падении спиной на ковер из основной стойки с вращением вокруг продольной оси 

Специально – подготовительные упражнения 

- для выведения из равновесия 

14 Задняя подножка 

15 Передняя подножка 

16 Подсечка 

17 передняя подсечка с падением 



318  

18 передняя подсечка в колено 

- для бросков 

19 Подхват изнутри 

-для зацепов 

20 Зацеп голенью и стопой 

-для подхватов 

21 Обхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов 

22 Подбив голенью 

- для бросков через голову 

23 Кувырок назад  из положения стоя на одной ноге 

- для бросков через спину (бедро) 

24 Перенос партнера на бедре (спине) 

25 Подбив тазом, спиной, боком 

Техническая подготовка 

26 Бросок захватом руки и одноименной голени изнутри 

27 Бросок через бедро 

28 Бросок через спину 

29 Бросок  через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки  

Приемы самбо в положении лежа 

30 Рычаг локтя при помощи туловища сверху 

31  Рычаг локтя захватом руки между ног 

32 Ущемление ахиллесова сухожилия 

Тактическая подготовка 

-игры-задания 

33 «Армреслинг» 

34 Тренировочные схватки по заданию 

      Спортивные игры. 

   Баскетбол: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2,  

3х3,4х4,5х5 на одну корзину; нападение быстрым прорывом 3х2, взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите, учебная игра. 

   Волейбол: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху стоя 

спиной к цели; прием мяча отраженного сеткой; нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки; учебная игра.   

   Футбол: удар по летящему мячу внутренней стороной стопы; удар по летящему мячу 

средней частью подъема; удары по воротам; нападение в игровых заданиях 3х1,3х2,3х3 с 

атакой и без атаки на ворота; учебная игра.  

Настольный теннис: игра в парах, учебная игра. 

     Прикладно – ориентировонная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры, круговая тренировка,  гимнастическая полоса препятствий,  эстафета с 

элементами акробатики,  тесты: поднимание туловища за 1 мин, сгибание и разгибание  рук 

в упоре лежа, тест на гибкость,  прыжок в длину с места, бросок набивного мяча,  

кроссовый бег с преодолением препятствий. 

 19.2 без самбо 

5 класс 

      Физическая культура как область знаний. 

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Олимпийские игры древности. 2. Современные Олимпийские игры. .3. Физическая 

культура в современном обществе.   

       Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

       4.   Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

       5. Физическое развитие человека. 6. Здоровье и здоровый образ жизни. 

  Физическая культура человека.   
  7. Коррекция осанки c помощью физических упражнений.. 8.Требования безопасности и 
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первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
3. Составление индивидуальных комплексов для  физкультминуток, физкультпауз. 

4. Составление планов прикладной физической подготовки  для индивидуальных 

занятий. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

2. Оценка эффективности занятий. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

3. Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

4. Комплекс физических упражнений для профилактики утомления связанного с 

работой за компьютером. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: тестирование, высокий старт, старт с опорой на одну руку, 

встречная эстафета, бег 60 м.  

         Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, определение 

толчковой ноги в прыжках в высоту. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность. 

Тестирование: прыжок в длину с места, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, бег 60 м., 

бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой, бег слабой и средней    

интенсивности 1500 м.,  переменный бег до 8ин., бег в равномерном темпе до 8 мин., бег в 

равномерном темпе 1000м. , кросс1500 м на результат. 

Гимнастика с основами акробатики.   

       Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре дроблением и сведением 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, 

акробатическое соединение из 2-3 элементов, запрыгивание на стопку из гимнастических 

матов и спрыгивание. 

Ритмическая гимнастика. Комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис: история настольного тенниса,  откидка слева, передвижение в левой 

стойке при откидке слева, накат справа, передвижение в правой стойке при накате справа, 

подача накатом справа, жонглирование мяча ракеткой, игра в парах, учебная игра по 

правилам. 

   Баскетбол: история баскетбола, перемещение в стойке приставными шагами, передача и 

ловля мяча двумя руками от груди, ведение мяча в высокой стойке, бросок одной и двумя 

руками с места. 

   Волейбол: история волейбола,  передача мяча сверху двумя руками, нижняя прямая 

подача, игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: история футбола; ведение мяча с изменением направления и скорости, удары по 

воротам внутренней стороной стопы;  игра по упрощенным правилам. 

     Прикладно - ориентированная подготовка.  

   подвижные игры 

   кроссовый бег с преодолением препятствий 

   ОРУ с набивными мячами   

   гимнастическая полоса препятствий 
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   эстафета с элементами акробатики 

   тесты:   сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин., тест     

   на гибкость. 

 6  класс 

          Физическая культура как область знаний.    

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1.Возрождение Олимпийских игр. 2. Программа летних и зимних Олимпийских игр.   

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).       
       3.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО. 4. 

Физическая подготовка и ее влияние на основные системы организма. 5. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

  Физическая культура человека.   
6.Слагаемые здорового образа жизни. 7. Первая помощь при травмах в пешем 

туристическом походе. Физическая подготовка. 8. Коррекция телосложения с помощью 

современных оздоровительных систем. 

    СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
      1.Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря, 

одежды) 

       2.Организация досуга средствами физической культуры. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Оценка техники осваиваемых упражнений. 

                ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ              

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

         1. Комплекс физических упражнений для развития выносливости.                                                  

2 Комплекс физических упражнений для развития ловкости. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных  Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: тестирование, старт с опорой на одну руку, высокие 

старты, бег 60 м., челночный бег 3х10м., круговая эстафета. 

         Прыжковые упражнения : прыжок в длину с 7-9 шагов разбега, прыжок в высоту с3-5 

шагов разбега. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в горизонтальную 

цель. 

         Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

          Кроссовый бег в чередовании с ходьбой, кроссовый бег слабой интенсивности от 6 до 

12 мин., бег слабой и средней   1500 м., кроссовый бег с гандикапом 1000 м., кросс1500 м 

на результат. 

      Гимнастика с основами акробатики.      

 Организующие команды и приемы: строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Акробатические упражнения и комбинации:  два кувырка  вперед  слитно, «мост» из 

положения  стоя с помощью, акробатическое соединение из 2-3 элементов. 

Ритмическая гимнастика: комплекс упражнений ритмической гимнастики . 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис: правила игры,  подача откидкой слева, сочетание откидки слева и 

наката справа, накат справа, подрезка слева, подача подрезкой слева,  игра в парах, учебная 

игра по правилам. 

   Баскетбол: повороты без мяча и с мячом, ловля и передача мяча одной рукой от плеча, 
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ведение мяча с изменением направления, броски мяча одной и двумя руками в движении. 

   Волейбол: передача мяча над собой, передача мяча сверху двумя руками через сетку, 

прием мяча снизу двумя руками, игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: история футбола; ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника, 

комбинация: ведение остановка, удар, игра по упрощенным правилам. 

     Прикладно – ориентированная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры;  ОРУ с гантелями; гимнастическая полоса препятствий; эстафета с 

элементами акробатики; кроссовый бег с преодолением препятствий; тесты: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин., тест на гибкость. 

 7 класс 

Физическая культура как область знаний.  

  История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Техника безопасности на уроках физической культуры.  Физическая культура как 

неотъемлемая часть общей культуры.  2. Профилактика травматизма при занятиях 

физическими упражнениями. 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

       3.   Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

       4. Подбор и составление индивидуальных комплексов для коррекции осанки и 

телосложения. 5. Техника движений и ее основные показатели. 6. Спорт и спортивная 

подготовка. 

  Физическая культура человека.   
7.Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью.  8. 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.  
       1.Составление планов для самостоятельных занятий физической подготовкой. 

        2. Составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки с гантелями. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

         1.Способы устранения технических ошибок. 

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1.Комплекс упражнений для развития силы ног. 

2. Организация и проведение подвижных игр. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. челночный бег, бег с ускорением от 

40 до 60 м. 

         Прыжковые упражнения :  прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, прыжок в 

длину с места,  подбор разбега в прыжках в длину с разбега, переход через планку в 

прыжках в высоту. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в вертикальную 

цель, метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

          Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой, бег слабой и средней    

интенсивности 2000 м., кросс2000 м на результат, равномерный бег до 10 мин. 

      Гимнастика с основами акробатики.    

 Организующие команды и приемы: «Пол-оборота налево, направо!», «Полшага!», 
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«Полный шаг!». 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в стойку на лопатках, «мост» 

из  положения  стоя,  стойка на голове с согнутыми ногами, кувырок назад в полу-шпагат. 

Два-три кувырка вперед слитно, акробатическое соединение из 3-4 элементов 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии: комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис:  правила игры, сочетание подрезки сева и справа, подача подрезкой 

слева,  обманные подачи, сочетание подрезки слева и наката справа, укороченный удар, 

удар накатом, острый удар, игра в парах, игра по правилам. 

   Баскетбол: история баскетбола,  передача и ловля мяча в парах, тройках; ведение мяча в 

низкой и средней стойке с изменением направления и скорости; броски одной и двумя 

руками после ведения; комбинация: перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение; 

учебная игра. 

   Волейбол: передача мяча двумя руками сверху после перемещения; прием мяча снизу 

двумя руками на месте; прямой нападающий удар после подбрасывания мяча; комбинация: 

прием, передача, удар; учебная игра. 

   Футбол:  ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника; удары по воротам; 

нападение в игровых заданиях 3х3, 3х2; комбинация: ведение, пас, прием мяча, остановка, 

удар по воротам; учебная игра.  

     Прикладно - ориентированная подготовка.  

   Подвижные игры,  ОРУ с гантелями,  гимнастическая полоса препятствий, эстафета с 

элементами акробатики, эстафета с предметами,  круговая тренировка, кроссовый бег с 

преодолением препятствий. тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 

туловища за 1 мин, тест на гибкость. 

 8 класс 

             Физическая культура как область знаний.   

  История и современное развитие физической культуры.                                                            

  1. Организация и проведение многодневного туристического похода.   

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

 2.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 3. 

Характеристика возрастных особенностей организма, их связь с показателями физического 

развития. 4.Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

движений. 5. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 6. Двигательная деятельность психических 

процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 7. Физиологические и 

психологические основы обучения технике двигательных действий. 

  Физическая культура человека.   
8.Самоконтроль ученика за состоянием своего здоровья и самочувствия при занятиях 

физической культурой. 

      СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
      1.Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями.                                                           

2. Составление планов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1. Комплекс упражнений для развития скоростных и скоростно-силовых способностей с 

помощью легкоатлетических упражнений. 

2.Комплекс упражнений для развития силы мышц туловища. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. стартовый разгон, бег с 

преследованием, бег с низкого старта 3х60,  эстафетный бег с передачей эстафетной 

палочки, челночный бег.  

         Прыжковые упражнения : прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту с разбега. 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча в коридор 10 м.,  

         Тестирование: бег 60м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с 

места; бросок набивного мяча 2 кг. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой до 3000м.  бег слабой и средней    

интенсивности до 15 мин,   темповый бег 2000 м., кроссовый бег слабой интенсивности 10-

12 мин.  кросс2000 м и 3000м. на результат.  

      Гимнастика с основами акробатики.   

 Организующие команды и приемы: команда «Прямо!», повороты в движении налево, 

направо. 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок  назад в упор  стоя ноги врозь; 

кувырок назад в полу-шпагат; кувырок  длинный кувырок; «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; стойка на голове и руках; два-три кувырка вперед слитно; акробатическое 

соединение из 3-4 элементов. 

Комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис:  сочетание  откидок слева и справа,   подачи с вращениями,  игра в 

парах, учебная игра. 

   Баскетбол: броски одной и двумя руками в прыжке; вырывания и выбивания мяча, 

перехват; нападение быстрым прорывом, учебная игра. 

   Волейбол:  нижняя прямая подача; прием мяча снизу двумя руками; прямой нападающий 

удар; комбинация: прием, передача, удар; игра по упрощенным правилам. 

   Футбол: удар по катящемуся мячу внутренней стороной подъема и носком; удар 

серединой лба по летящему мячу; вбрасывание  мяча  из  за боковой с места и с шага; удары 

по воротам; игра по правилам. 

     Прикладно – ориентированная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры, круговая тренировка,   кроссовый бег с преодолением препятствий. 

гимнастическая полоса препятствий,  ОРУ с гантелями,   эстафета с элементами 

акробатики, эстафета с предметами, тесты: поднимание туловища за 1 мин, сгибание и 

разгибание  рук в упоре лежа, тест на гибкость. 

 9 класс 

Физическая культура как область знаний.   

История и современное развитие физической культуры.                                                             

1. Организация привала. 2. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе во время  туристического похода.  3. Основные этапы олимпийского движения в 

России. 

  Современное представление о физической культуре (основные понятия).  

      4..Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 5 

Спортивная тренировка. 

  Физическая культура человека.   
  6.Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье.7. Личная гигиена при занятиях 

физическими упражнениями. 8. Здоровье и здоровый образ жизни.  

      СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
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      1.Подбор упр/ажнений, и составление индивидуальных комплексов для коррекции 

осанки. 2. Составление планов прикладной физической подготовки с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития.                     

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

       1.Контроль за техник/ой выполнения упражнений, соблюдением режима физической 

нагрузки. 

                             ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

1. Использование физических упражнений, как средства активного отдыха . 

2.Комплекс упражнений для развития силовых способностей. 

3. Комплекс упражнений для развития скоростно- силовых способностей. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность. 

         Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    Легкая атлетика.  
         Бег и беговые упражнения: низкий старт, бег 60 м. стартовый разгон, бег с 

преследованием,  эстафетный бег, эстафетный бег с передачей палочки, челночный бег6х10 

м., бег по виражу, шестиминутный бег.  

         Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, прыжок в 

длину с места, подбор разбега в прыжках в длину, подбор разбега в прыжках в высоту 

         Метание:  метание малого мяча на дальность, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча в коридор 10 м., бросок набивного мяча. 

     Кроссовая подготовка. 

         Кросс-поход, кроссовый бег в чередовании с ходьбой до 3000м.  бег слабой и средней    

интенсивности до 15-20 мин,  кросс 1000 м., темповый бег 1500 м., кроссовый бег с 

гандикапом 2000м., кросс2000 м и 3000м. на результат.  

Гимнастика с основами акробатики. 

      Организующие команды и приемы: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге, перестроения из колонны по одному в колонны по два и по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: из упора присев силой стойка на голове и 

руках, равновесие на одной, длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, выпад вперед 

кувырок вперед, акробатическое соединение из 3-4 элементов 

Комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

ОРУ с предметами: ОРУ с набивными мячами, ОРУ с гантелями, ОРУ с гимнастической 

скамейкой. 

      Спортивные игры. 

   Настольный теннис: правила игры, судейство,  сочетание подрезок слева и справа,    

подрезка подрезки,   короткие и длинные подачи, прием коротких и длинных подач, подачи 

с вращением,  прием подач с вращениями, укороченный удар, острый удар,  игра в парах,  

учебная игра. 

   Баскетбол: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2х2,  

3х3,4х4,5х5 на одну корзину; нападение быстрым прорывом 3х2, взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите, учебная игра. 

   Волейбол: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху стоя 

спиной к цели; прием мяча отраженного сеткой; нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки; учебная игра.   

   Футбол: удар по летящему мячу внутренней стороной стопы; удар по летящему мячу 

средней частью подъема; удары по воротам; нападение в игровых заданиях 3х1,3х2,3х3 с 

атакой и без атаки на ворота; учебная игра.  

     Прикладно – ориентировонная физкультурная деятельность.  

   Подвижные игры, круговая тренировка,  гимнастическая полоса препятствий,  эстафета с 
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элементами акробатики, эстафета с предметами, поднимание туловища за 1 мин, сгибание и 

разгибание  рук в упоре лежа, тест на гибкость,  прыжки со скакалкой,  кроссовый бег с 

преодолением препятствий. 

 

19. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

РАЗДЕЛ I Основы комплексной безопасности. 

Тема 1: Основы комплексной безопасности 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что 

такое здоровый образ жизни. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя.  Типы  костров,  

используемых  в  туризме,  и  их назначение. Итоговое тестирование. 

Тема 2: Организм человека и его безопасность  

  Организм человека и его безопасность. За что отвечают системы органов. Чем человек 

отличается от животных.  Почему нужно знать свой организм. Укрепляем нервную систему.  

Тренируем сердце. Развиваем дыхательную систему. Питаемся правильно. Здоровье 

органов чувств. Итоговое тестирование. 

Тема 3: Как вести здоровый образ жизни  

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

  Здоровый образ жизни – индивидуальная глава поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

   Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения 

и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Итоговое тестирование. 

Тема 4: Мой безопасный дом  

Чистота в доме - залог здоровья. 

Как обезопасить себя при выполнении домашних дел. Наводим в доме чистоту. 

Итоговое тестирование. 

Тема 5: Школьная жизнь 
Безопасная дорога в школу. Выбор пути: безопасная дорога в школу 

Пешеходы и пассажиры- участники дорожного движения. Правила безопасности 

пешеходов. Умение оценивать дорожную обстановку. Правила поведения в школе. 

Поведения на занятиях. Поведение на переменах. Заболевший в школе.  Правила поведения 

при пожаре. Итоговое тестирование. 

Тема 6: На игровой площадке  
Правила поведения на игровой площадке.  Качели и безопасность.  Правила езды на 

велосипеде.   Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Оказание первой медицинской помощи при  травмах. Итоговое тестирование. 

6 класс. 

РАЗДЕЛ I Основы комплексной безопасности. 

Тема 1: На природе  

  Что такое ориентир? Ориентирование по компасу. Ориентирование без компаса. 

Измерение расстояний на местности. Если вы заблудились в лесу? Опасности, которые 

могут встретиться в природе. Общие правила поведения во время прогулок на природе. 

Первая помощь при укусах змей. Вода таит опасность. Памятка «Правила безопасного 

купания». Чтобы забава не обернулась бедой. Правила поведения при экстремальных 

ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при 

встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). Первая помощь при судороге. 

Первая помощь при солнечном ударе. Итоговое тестирование. 

Тема 2: Туристический поход  
Перед походом. Подбираем снаряжение. Об одежде и обуви для туризма. Походная 

аптечка.  Список лечебных препаратов, необходимых в походе. Режим дня в многодневном 

туристическом походе. Походная еда. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки 

рюкзака. Спальный мешок. Правила организации режима дня туриста: время для 
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передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила еѐ 

приготовления. Итоговое тестирование. 

Тема 3: Когда человек сам себе враг.  

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, 

умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приѐма алкоголя в 

подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в 

подростковом возрасте. Итоговое тестирование. 

7 класс 

РАЗДЕЛ I Основы комплексной безопасности 

Тема 1: Введение. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Проблема здорового образа жизни. Как еѐ решали в древности. Окружающая среда  

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. Итоговое тестирование. 

Тема 2: Здоровый образ жизни. Что это? 

Что  такое  здоровый  образ  жизни.  Слагаемые  здоровья.   

Значение  физической  культуры  для  здоровья  человека.   

Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 

Правила  рационального  питания.   

Белки  —  строительный  материал  для  организма;  углеводы  и  жиры  — источник  

энергии  для  организма.  Продукты  питания  как  экологический  фактор.  

Питание и болезни. Диета. 

Психическое  здоровье  —  эмоциональное  благополучие  человека.   

Релаксационные упражнения. Компьютер и здоровье. 

Социальная  среда  — обязательное  условие  развития  человека.   

Репродуктивное  здоровье  —  способность  человека  к  воспроизведению.  Половое 

созревание  —  особенность  подросткового  и  юношеского  возраста 

 Чистота  тела  —  одно  из  условий  репродуктивного здоровья. Риски старшего 

подросткового возраста. Итоговое тестирование. 

Тема 3: Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

Пожар. Причины  пожаров.  Поражающие  факторы пожара.   

Правила  пожарной  безопасности.   

Организация  эвакуации  из  горящего  здания.  Средства пожаротушения. Помощь 

при ожогах.  

Причины  заливов  помещений.  Правила  поведения  при  заливах.  

Правила пользования  электроприборами.  Оценка  обстановки  при  электротравмах,  

первая помощь. 

Правила  пользования  газовыми  приборами.  Первая  помощь  при  отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией. 

Досуг  в  городе;  каких  мест  лучше  избегать.  Как  вести  себя  на  улице.  Меры 

предосторожности  в  лифте  и  на  лестнице.   

Подручные средства самообороны.  

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и 

спорте. Итоговое тестирование. 

8 класс 

РАЗДЕЛ I Основы комплексной безопасности 

Тема 1: Здоровый образ жизни 

  Физическое здоровье человека. Правильное питание. Психическое здоровье 

человека. Социальное здоровье человека. Репродуктивное здоровье подростков и его 

охрана. Итоговое тестирование. 

Тема 2: Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

 Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту. Разумная 

предосторожность. Опасные игры. Итоговое тестирование. 

Тема 3: Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 
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Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора  грибов. Поведение  в  лесу  при встречах с опасными животными.  

Водоѐм  зимой  и  летом.  Причины  возникновения  опасных  ситуаций  на  воде.  

Выполнение правил поведения при купании.  

Правила  катания  на  лодке.  Помощь  утопающему.  

Приѐмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Итоговое 

тестирование. 

Тема 4: Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт  в  современном  мире.  Виды  транспортных  средств.  Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные  ситуации  на  дорогах.  Причины  и  последствия  дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро  —  транспорт  повышенной  опасности. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полѐта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полѐта. 

Особенность  железнодорожного  транспорта.  Правила  поведения  при  крушении  

поезда, при возникновении в вагоне пожара. Итоговое тестирование. 

Тема 5: Безопасный туризм.(6 часов) 

Виды  активного  туризма.  

Объективные и субъективные трудности турпохода.  

Правила безопасности в туристском походе. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности  при  переправах  через  реки.   

Если  турист  отстал  от  группы. Действия туристской группы в ЧС. 

Типы  костров,  используемых  в  туризме,  и  их назначение. Итоговое тестирование. 

9 класс 

РАЗДЕЛ I Основы комплексной безопасности 

Тема 1: Когда человек сам себе враг 

Влияние  курения  на растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. Воздействие  алкоголя  на  организм  человека.  

Психологическая  готовность  к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека.  

Токсикомания. Итоговое тестирование. 

Тема 2: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Классификация  чрезвычайных  ситуаций.  Система  оповещения.   

Природные чрезвычайные ситуации. 

Землетрясение.  Степень  воздействия  сейсмических  волн.  

Признаки землетрясения. Правила поведения во время  землетрясения.   

Извержение  вулкана . Поведение во время извержения вулкана.  

 Сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней.  

Ураганы, бури, смерчи, цунами. Поведение при угрозе их приближения.  

Причины  возникновения  наводнений.  Меры  по  предупреждению  последствий  

наводнений.  Эвакуация  перед  наводнением  и  во  время  его.   

Природные  пожары,  их  причины.   Действия  при  лесном пожаре.  

Причины  и  виды  техногенных  ЧС.     

Аварии  на  гидродинамических  объектах.  Итоговое тестирование. 

Тема 3: Чрезвычайные ситуации социального характера 

   Экстремизм. Терроризм. Виды террористической деятельности. Характеристика  

современного терроризма.  Как снизить угрозу теракта. Заложники и их безопасность. 

Взрывы в жилых домах – теракты. Законодательство РФ о противодействии экстремизму. 

Законодательство РФ о противодействии терроризму. Национальная безопасность России. 

Международный терроризм- угроза обществу. Условия обеспечения национальной 
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безопасности в России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам. Предупреждение терроризма. Итоговое тестирование. 

 

20. Кубановедение 

5 КЛАСС  

Введение  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая 

тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. 

Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. 

Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности.  Особенности 

культуры и быта жителей региона в далѐком прошлом.  

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА 

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 

Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, 

Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. 

Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности 

жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: 

Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская, 

Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание 

и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. 

Зачатки религии,  

Работа с текстом «Удачный день».         

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский 

раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера 

(г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 

(Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский 

район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки 

на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения 

Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 

Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. 

Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура 

(правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племѐн 

ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  
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Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды 

о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. 

Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племѐн дольменной 

культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской 

рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ 

жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племѐн 

катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНИ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. 

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. 

Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов 

с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: 

Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. 

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-

Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, 

скотоводство, рыболовство металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья  

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и 

сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. 

Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И 
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АЗОВСКОГО МОРЕЙ  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Чѐрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы 

об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее.  

Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнѐры, предметы вывоза и ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-

колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. 

Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь 

и традиционная пища. Верования Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 

жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 

ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) 

скифско-сарматской культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжѐнный кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле 

Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и 

мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. 

Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов.  

РАЗДЕЛ V.  ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – 

источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, 

сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном 

самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 
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христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - 

Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль 

Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 

Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, 

Симон Кананит. 

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др.  

6 КЛАСС  

Введение   

Кубань — перекрѐсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изученного материала.  

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические 

и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. 

Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные 

учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические 

карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности 

климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные 

погодные явления. Реки. Озѐра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни 

местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населѐнных пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей 

местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, 

водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнѐнности окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный 

заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные 

центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сѐла, хутора, аулы). 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населѐнных пунктов.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв.  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  
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Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. 

Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племѐн. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для 

Боспорского царства и племѐн, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о 

гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 

правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская 

(Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр 

ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар 

(язычество, христианство иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. 

Падение Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя 

политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалѐнный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников 

Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и 

в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с 

захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 

Венеции и Генуи на берегах Чѐрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Чѐрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. 

Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика 

(Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами 

(сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского 

моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, 

шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы 

(черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, переложная, поливная. 

Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, садоводство и 

виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: 

пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: 

язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной 

состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, 

рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских 



333  

татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое 

адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение 

русско-адыгских отношений во второй половине ХVI в.  

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 

предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших 

на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в 

период правления византийского императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша 

(Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских 

храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный 

и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, 

Новокубанском районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 

Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — 

пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса 

Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. 

Ильичѐвское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской 

епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусскои литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор 

«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф 

Волоцкий, «Книга на еретиков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии 

Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, 

«Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. 

Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского 

устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, 

преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 

выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт  

межнационального общения в ходе становления и исторического развития российской 

государственности.  
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Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. 

Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. 

Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. 

Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населѐнный пункт в эпоху Средневековья.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины 

X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. 

Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. 

Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

7 КЛАСС 

Введение  
Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и 

российской истории. Печатная и электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса,  аппарат усвоения 

знаний.  

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные 

природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, 

Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические 

проблемы. Почвы степей — чернозѐмы. Растения и животные степной зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, 

гряды. Климатические условия. Озѐра Голубицкое и Солѐное. Южные чернозѐмы и 

засолѐнные почвы сухих степей. расти тельный и животный мир Таманского полуострова. 

Памятник природы Краснодарского края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и 

характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозѐмы, серые 

лесные луговые). Типичные представители растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоѐмов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 

степи. Обитатели степной зоны, занесѐнные в Красную книгу. Добыча полезных 

ископаемых; проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие 

форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки 

Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. 
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Происхождение географических названий. Разнообразие почвенного покрова, 

растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 

среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора 

Цахвоа. Горные реки. Озѐра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники 

Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и 

реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране 

природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская 

низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-

чернозѐмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро 

Ханское — место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. 

Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению 

экологического равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. 

Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озѐра: 

Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-

желтозѐмные, желтозѐмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: 

пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для 

отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по 

охране  природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского 

края. 

Тема 4. Моря  

Чѐрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солѐность и температура 

воды, наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. 

Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день 

Чѐрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солѐность 

воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный 

грязевой вулканизм.  

Роль водоѐма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского 

моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные 

ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны 

природных компонентов. Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс 

моей местности».  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в.  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  

Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, 

Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника 
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Эвлии Челеби о Кубани.  

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремѐсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. 

Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 

зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных 

традиций. Нарсткий эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия — 

важнейший компонент духовной культуры адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Еѐ отношения с 

Россией и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного 

века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. 

Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-

раскольников. Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и еѐ уроки. Подвиг донцов и хопѐрцев. Взятие Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность   
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе 

на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII 

в.» или др.  

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ  

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия 

Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет 

святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых 

разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими 

переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными 

коллективами своего населѐнного пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  
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РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не 

казак. 

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. 

Православная вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии 

Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий 

(Брянчанинов). 

Тема 10. Духовные покровители казачества 

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-

Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани. 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в 

названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани. 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. 

Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный 

подвиг воина Евгения Родионова. 

8 КЛАСС 

Введение  
История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 

традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба 

России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 

документах ХVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.  

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО 

РЕГИОНА  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды 

И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.  

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние 

точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 

которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 

низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 

Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское 

побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды  

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 

неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, 

Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 
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Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических 

названий.  

Озѐра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоѐмы. Подземные воды.  Ледники.  

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. 

Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, 

рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир 

Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из 

тем: «Мой район  (населѐнный пункт): историко-географический очерк»; «Природные  

богатства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной 

части края» или др.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. 

Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 

Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и 

уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на 

Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского 

флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский 

поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на 

юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и 

калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. 

Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. 

Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в 

Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича.  Ясский мирный 

договор. Расширение и укрепление границ Российской империи.  

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  

А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность 

России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. 

Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти 

кубанцев  

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков 

в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка 

черноморцев к переселению.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску 

от 30 июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 
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стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи 

регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 

куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — 

реакция на решение об их переселении  на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: 

стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки 

основания Екатеринодара.  Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский 

поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. 

участники событий. Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность   

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. 

Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе 

Русско-турецких войн ХVIII в.», «История возникновения  населѐнных пунктов 

Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.  

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ  

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья  

Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-

угорские языки. Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды 

диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции  казачьего  населения XVIII в.  

Казачьи  традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной 

жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 

гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, 

Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 

литературы Кубани  

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 

Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, 

Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учѐных. Работы С. П. 

Гмелина, И.А. Гидьденштедта, П. С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона 

Головатого — «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и 

горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населѐнного пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 
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Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак 

православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества 

Кубани. 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского 

края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная 

культура и песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура 

казаков. Кубанский Казачий хор. 

9 КЛАСС  

Введение  
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель 

русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование 

Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  

Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учѐных, в документах. История 

региона — часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. 

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и 

военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, 

свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание 

селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, 

Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). 

Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика 

ведения боевых действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  

Кавказ — «тѐплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в 

развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. 

Нарышкина и др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны  

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские 

поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между 

горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в 
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проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение 

Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Адрианопольского 

мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в 

Закубанье  

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, 

Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском 

побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность 

наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой 

половине Х1Х в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности 

устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, 

украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как 

отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории 

(К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. 

Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное 

освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», 

«Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского 

языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремѐсла. Создание Войсковых 

певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и 

архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой 

богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор 

в Ейске.  

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 

Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над черкесами. Уничтожение укреплений 

Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области 

и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с 

депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). 

Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в 

Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть 

пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. 

Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. 

Помещичье землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского 

округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы 

(станичные суды, третейские, суды почѐтных судей, окружные суды). Окружные сословные 

суды в горских округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право у 

мусульманских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в 
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Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). 

Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и еѐ последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 

Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 

железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество 

Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. 

Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные 

чернозѐмные почвы — главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. 

Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое 

регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. 

Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — 

традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного 

направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система 

земледелия. Переход к трѐхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные 

культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). 

Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские 

ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа 

мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и 

механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. 

Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер 

нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. Металлургическое 

производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — 

важная составляющая социально-экономического развития кубанского региона. Создание 

первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. 

И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. 

Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и 

народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности 

Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В.В. 

Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. 

Образование и культура в условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый 

элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. 

Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: 
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самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани 

в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других 

учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в 

развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. 

В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. 

Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество 

любителей изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые 

ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение 

медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение 

досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и 

парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 

Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 

архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. 

Черники. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ  

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. Становление 

литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. 

Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. 

Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, 

М. Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. 

С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской 

старины Д. В. Аверкиев  

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 

— 1913 гг.  

Тема 17. Социально-экономическое развитие  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение 

аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, 

мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее 

развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и 

монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство 

— основная отрасль растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, 

табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение 

торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. 

Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и 

маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа 

акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента — основа развития 

строительного комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский 

бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский 
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и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной промышленности. 

Металлургическая промышленность.  Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), 

машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. 

Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъѐм общественного движения на Кубани. Распространение революционных 

идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность. 

«Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. 

Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — 

февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. 

Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования 

Н. И. Веселовского, В. И. Воробьѐва. Развитие здравоохранения и курортного дела. 

Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. 

Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных 

библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 

Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный 

певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: 

конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 

коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 

изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. 

Киселѐва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. Мальгерб и его 

роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на 

Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани 

(1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность   
Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и 

военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного пространства 

региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории 

российского государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 

Тема 24.  Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, 

архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в 

современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, понятие 

Вечности и др.) 

Тема 25.  Духовные основы художественной культуры казачества 

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на 

Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы 

Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 26.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 
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Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая 

Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила 

Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 27 . Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и 

их духовное значение. 

 

21. Проектная и исследовательская деятельность 

Введение 
Виды исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, проект, реферат, научно – 

исследовательская работа. Характеристика научных методов исследования: эксперимент, 

наблюдение, анализ, анкетирование, опрос Исследование и проект. Виды проектов. 

Особенности проектно-исследовательской работы. Научные методы исследования. 

Раздел №1. Этапы проектно - исследовательской работы 

Обсуждение готовых проектов.Знакомство со структурой учебно-исследовательской 

работы. Определение содержания. Понятие «план». Тема, предмет, объект исследования 

Перечень требований к выбору темы. Разделение понятий «предмет» и «объект» 

исследования.  

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. 

Цели и задачи, методы исследования. Формулирование гипотез и проблем. Учимся ставить 

цели и задачи исследования, выбирать методы исследования.  

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. 

Понятие «проблема исследования». Виды исследовательских проблем. Формулирование 

гипотез.. Подбор методов исследования. Постановка проблемы и выдвижение гипотез, 

способы проверки гипотез. 

Раздел №2. Поиск информации  

Работа  с каталогами, различными источниками информации.     Практическая работа №  

3. Занятие в библиотеке «Правила работы в библиографическом отделе 

Правила работы с каталогами, различными источниками информации. Практическая 

работа № 4. Использование каталогов и поисковых машин. 

Поиск информации в сети интернет .Поиск и отбор информации в сети интернет. 

Составление анкет, опросников, интервью. Знакомство с правилами проведения опроса, 

интервьюирования. Анализ анкет и обобщение результатов опроса. Составление диаграмм 

различных видов. Работа с таблицами. Проведение анкетирования и опроса для 

исследования, взятие интервью. Обобщение собранной информации в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Раздел №3. Организация исследования 
Правила работы в группе. Определение темы проекта для групп, объекта и предмета 

исследований.                                                                                    

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования. 

Выдвижение гипотез, подбор методов исследования. Сбор и обработка информации по 

выбранной теме исследования. Формулирование цели и задач для своих работ, выбор 

методов исследования.                                                   

 Практическая работа № 6. Работа над основной частью исследования. 

 Составление отчетов. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме. 

Составление приложения. Проведение анкетирования по заданной теме, обработка 

результатов экспериментов. Оформление результатов работы, результатов диагностики. 

Раздел №4. Оформление работ  
Требования к оформлению работ. Обобщение материала.  Правила оформления 

библиографического материала. Проверка правильности оформления работ. Создание 
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презентаций по темам вступлений. Требования к оформлению презентаций.  

Практическая работа № 7. Создание компьютерной презентации. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию. 

Раздел №5. Защита работ  
Подготовка текста защиты работы. 

 Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада. 

 Подготовка презентации. Как интересно подготовить устный доклад. Требование к 

докладу. Культура выступления. Публичное выступление. Движение рук и тела. Игра 

голосом. 

 Защита работ. Участие в конференциях различного уровня. Подведение итогов работы. 

Рефлексия. 

 Раздел №6   Выводы и научное прогнозирование 

Перспективы продолжения работы над проектом. Возможные пути перехода к работе  над 

следующим проектом. 

Заключение. 

 

22. Информационная работа и профильная ориентация 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение  

Основы профессионального самоопределения. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Типичные 

ошибки при выборе профессии. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Эмоциональное состояние личности. Волевые качества личности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Мой профессиональный выбор. 

Раздел 2. Технология основных сфер профессиональной деятельности  

Труд как потребность человеческой жизни. Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. Многообразие мира профессионального труда. Профессия и карьера.  

Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения и 

перспективы карьерного роста. Экскурсия на предприятие индустрии сервиса и туризма. 

Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств требованиям к 

специалистам сферы сервиса и туризма. 

Технологии индустриального производства. Технологии агропромышленного 

производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в социальной 

сфере. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология 

управленческой деятельности.  

 

23. Черчение 

Раздел I. Графические изображения. Форматы. Линии чертежа.  

Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Шрифты чертежные. Нанесение размеров. Графическая работа № 1. Выполнение чертежа 

детали по половине изображения. Графическая работа № 2 

Тема 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

Проецирование центральное, параллельное, прямоугольное на одну плоскость проекций. 

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций. Выполнение упражнений. Графическая работа 

№ 3. Виды на чертеже. Выполнение двух- трех моделей из различных материалов по 

чертежу. Графическая работа № 4 

РАЗДЕЛ II   Аксонометрические проекции. 

Тема 1. Технический рисунок.  

Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций. Графическая 
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работа № 5 Построение аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

Тема 2. Чтение и выполнение чертежей 

Технический рисунок. Графическая работа № 6 Проекции геометрических тел. 

Построение проекций точек на поверхности предмета. Построение чертежа 

аксонометрической проекции детали – Графическая работа №7 Построение третьего вида 

по двум данным. Графическая работа №8 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Графическая работа № 9 Нанесение размеров Графическая работа № 10 Геометрические 

построения, сопряжения. 

РАЗДЕЛ III.  Эскизы 
Тема 1. Эскизы 

Эскизы. Выполнение эскизов деталей по наглядному изображению. Графическая работа № 

11 Выполнение эскиза и технического рисунка детали с натуры. Графическая работа № 12 

Выполнение эскиза детали с элементами конструирования. Графическая работа №13 

РАЗДЕЛ IV   Сечения 

Тема 1. Сечение и разрезы   

Сечения. Эскиз детали с выполнением сечений. Графическая работа №14 Разрезы. 

Назначение разрезов. Чтение чертежей. Практическая работа №15. Эскиз детали с натуры. 

Графическая работа №16 Изображение резьбы. Эскизы деталей с резьбой. Обозначение 

резьбы. Чертеж болтового или шпилечного соединения. Графическая работа №17. 

РАЗДЕЛ V. Сборочные чертежи 

Тема 1. Сборочные чертежи  

Этапы деталирования. Деталирование сборочного чертежа изделия. Чтение строительных 

чертежей. Условные изображения на строительных чертежах. Графическая работа № 18. 

 

24. Секция «Самбо» 

1. Вводное занятие 
Теория: История и развитие самбо в России, правила безопасности при проведении 

тренировок, гигиенические требования, доведение плана на год. Техника безопасности на 

занятиях. Соблюдение формы одежды. Тест по технике безопасности.  

Беседы по патриотическому воспитанию: 

1. Выдающиеся спортсмены России 

2. Успехи российских борцов на международной арене 

3. Устремлѐнность к спортивным достижениям во имя Родины. 

4. Россия – великая спортивная держава. 

Тема 2: Простейшие акробатические элементы 

Теория: Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперѐд, 

кувырок назад,  кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, 

кульбит, колесо, ходьба на руках. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, подстраховка. 

Тема 3: Техника самостраховки 
Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперѐд. Падение назад. Падение 

вперѐд, падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на коленях и предплечьях. 

Падение вперѐд, падение назад и на бок через партнѐра, стоящего на и четвереньках. 

Падение на спину и на бок, кувырком вперѐд, держась за руку партнѐра. Перекат через 

плечо. 

Практика: Отработка приѐмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в 

спарринге. 

Тема 4: Техника борьбы в стойке 
Теория: Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. 

Передвижения. Броски: задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с 

захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

Практика: Отработка техники борьбы в стойке. Выполнение бросков и захватов. 
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Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Тема 5: Техника борьбы лѐжа 
Теория: Изучение техники борьбы лѐжа. Перевороты. Удержания. Болевые приѐмы: Рычаг 

локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел 

ногой от удержания сбоку, ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: отработка техники борьбы лѐжа, работа  в парах на удержание. 

Тема 6: Простейшие способы самозащиты от захватов и обхватов 
Теория: Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Изучение болевых точек.   

Практика: Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от захватов 

за руки, за одежду. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. Расслабляющие 

удары в болевые точки. 

Зачѐтные упражнения. 
Тема 7: Подвижные спортивные игры, эстафеты 

Практика: Подвижные спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты с 

применением баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

Тема 8: Итоговое занятие 

Теория: Итоги года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Обще подготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. 
Строевые приемы. 

-Выполнение команд 

-Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. 

-Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "основная стойка", "интервал", 

"дистанция". 

-Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре). 

-Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в 

колонну захождением отделений плечом. 

-Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. Перемена 

направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по диагонали, противоходом, 

змейкой, по кругу. 

-Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, 

влево). 

-Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие упражнения.  

-Упражнения для мышц и суставов туловища и шеи. 

-Упражнения для мышц и суставов рук и ног. 

-Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: 

силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. Ознакомление с 

зонами растяжения.  Использование различных упражнений стретчинга для увеличения 

подвижности в суставах, предотвращения травм. 

Упражнения с партнером. 
-Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и др. 

-Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, 

переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на 

"борцовском мосту". 

-Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении сидя, в 

положении лежа на спине, в положении лежа на животе.   

-Упражнения для развития гибкости, силы с помощью партнера. 

-Упражнения в положении на "борцовском мосту" 

-Упражнения на гимнастической стенке. 

-Упражнения с гимнастической палкой. 
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-Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Общеподготовительные упражнения 

для ОФП. 

-Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). 

-Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и без подскоков, 

вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по 

кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. Продвижение вперед 

прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с продвижением 

вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. 

-Упражнения с партнером и в группе. 

-Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и 

акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

-Стойки 

-"Седы": ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

- Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых 

руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 

-Перекаты: вперед, назад, влево (вправо) 

-Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

-Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад перекатом; 

назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. 

-Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в зале 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховки). 
Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, которые 

раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по направлению 

движения падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и трудности выполнения 

(прямое, вращательное движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без 

него). 

Падение с опорой на руки.  

Падение с опорой на ноги.   

Падение с приземлением на колени: 

Падение с приземлением на туловище.  

Падение на спину.  

Падение на живот.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков. 
Упражнения для выведения из равновесия.  

Упражнения для бросков захватом ног (ноги).  

Упражнения для подножек.  

Упражнения для подсечки.  

Упражнения для зацепов.  

Упражнения для бросков через спину.  

Упражнения для бросков прогибом  

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении 

лежа. 
Упражнения для удержаний.  

Для ухода от удержаний.  

Из положения лежа 

 

25. Секция «Спортивный туризм» 

История становления, развития спортивного туризма. Основные понятия, 

термины в спортивном туризме  
История становления и развития различных видов спортивного туризма (туристического 

многоборья) в России. Основные понятия и термины в спортивном туризме (туристическом 

многоборье). Становление и развитие государственно-общественной системы детского 

туризма. Опыт успешной деятельности туристических объединений (команд) 
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обучающихся.  

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет с опытом развития 

детского туризма в России, с сайтами федераций спортивного туризма. 

 Нормативно-правовое обеспечение различных видов спортивного туризма  

Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования и развития массового 

туристического движения молодежи. Правила соревнований по туристическому 

многоборью. Разрядные (спортивно-технические квалификационные) требования по 

спортивному туризму (туристическому многоборью). Права и обязанности судей 

туристических соревнований. Права и обязанности участников (спортсменов), капитанов 

команд. Система проведения соревнований школьников по спортивному туризму 

(туристическому многоборью). Положения о туристических соревнованиях, слетах. 

Условия проведения соревнований. Техническая информация о дистанциях.  

Практическая работа: ознакомление с правилами соревнований по туристическому 

многоборью; ознакомление с условиями проведения туристического слета учащихся.  

  Физико-технические основы топографии и ориентирования на местности.  

         Особенности изображения рельефа местности на географических картах. Условные 

обозначения различных географических объектов на спортивных картах. Особенности 

работы с компасом при ориентировании на местности. Определение расстояний и азимутов 

на местности. Особенности ориентирования и преодоления (пробегания) различных видов 

местности (горы, речные проймы, болота, лесные завалы и т.п.). Соревнования по 

туристическому ориентированию на местности.  

Практическая работа: освоение опыта движения по компасу на пересеченной местности; 

соревнования по туристическому ориентированию на местности (маркированная трасса). 

      Правила выполнения расчетов оптимальных вариантов преодоления 

препятствий и дистанции на соревнованиях.  

Планирование работы команды на различных этапах туристических слетов. 

Взаимодействие членов туристической команды при преодолении естественных или 

искусственных препятствий на дистанции во время соревнований. Определение времени 

(оптимальное время, контрольное время, нормальное время), необходимого для 

преодоления различных технических этапов. Обязанности капитана, штурмана и 

хронометриста на дистанции во время соревнований при контроле за временем 

прохождения дистанции (преодоление технического этапа). 

Практическая работа: выполнение расчетов преодоления естественных или 

искусственных препятствий на дистанции во время соревнований; определение времени, 

которое необходимо для преодоления различных технических этапов (при использовании 

различных тактико-технических приемов). 

  Психологическая, морально-нравственная и физическая подготовка юных 

туристов-многоборцев.  
Понятие о психологических тренингах, о диагностике и самоконтроле психического и 

физического состояния туриста спортсмена. Составление психолого-педагогического 

портрета ( черты характера, способности, предрасположенность, таланты и 

психологическая совместимость). Принципы взаимопомощи в команде. Психологический 

настрой и физическая выносливость туриста-многоборца. Сущность закаливания, его 

значение для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям и повышения 

работоспособности. Спортивные травмы и их предупреждение. Лечебные и 

профилактические свойства витаминов, продуктов питания (ягод, фруктов, меда, чеснока, 

лука и пр.). Субъективные данные самоконтроля: самочуствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятия «спортивная форма», «утомление», 

«претренировка». Дневник самоконтроля туриста-спортсмена. 

 Практическая работа: тренинги и тренировки; диагностикаи самоконтроль 

психологического и физического состояния; выполнение комплекса упражнений утренней 

гимнастики; ведение дневника наблюдений за выполнением режима дня туриста-

спортсмена. 
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 Организация питания, тренировочный режим и режим отдыха туристов-

многоборцев 
Понятие о правильном и здоровом питании туриста- спортсмена, о калорийности 

различных продуктов питания, о режиме дня и о здоровом образе жизни. Утренняя 

физическая зарядка. Разминка перед стартами во время туристских соревнований.  

Практическая работа: решение задач по расчѐту количества различных продуктов 

питания исходя из их калорийности, веса и цены; составление меню на двух-

трѐхдневные полевые тренировочные сборы; приготовление пищи на костре; чистка и 

мытьѐ котлов, личной посуды. 

Организация технологии и экологии туристского быта в полевых условиях 
Законы РФ об охране окружающей среды. Понятия «экологическая обстановка», 

«экологическое загрязнение», «экологически чистый маршрут, источник, продукт». 

Туризм и охрана окружающей среды. Туристский бивак. Благоустройство бивака. 

Самообслуживание в спортивном туризме. Комфорт в туризме и его самостоятельное 

создание туристами-спортсме- нами на туристских слѐтах и соревнованиях при 

размещении в полевых условиях. Организация отдыха туристов-спортсме- нов, их 

культурных развлечений на туристских слѐтах. Оборудование и благоустройство 

туристского костра. Оборудование места отдыха, приѐма пищи. 

Соблюдение правил охраны природы при организации и проведении 

соревнований. Обеспечение личной гигиены и техники безопасности туриста-

спортсмена. Система должностно-ролевого самоуправления в команде туристов-

спортсме- нов на туристском слѐте; командир, штурман, повар, санитар, завхоз, 

журналист и др. 

Практическая работа: тренинги по освоению опыта спортивного мастерства 

различных видов туристско-бытовых навыков; соблюдение экологических норм и 

правил охраны природы при участии в туристских соревнованиях и на тренировках на 

местности. 

Подготовка и проведение туристских слѐтов и соревнований 
Виды спортивных соревнований по туристскому многоборью: преодоление полосы 

препятствий (личные, командные и лично-командные соревнования), прохождение 

контрольнотуристского маршрута (личный и командный), прохождение эстафетных 

дистанций. Подготовка компьютерной презентации результатов участия команды в 

туристских соревнованиях. 

Практическая работа: выступление команды туристов- спортсменов на школьном 

туристском слѐте. 

 Техника безопасности в спортивном туризме  
 Основные правила безопасности при проведении соревнований по ориентированию на 

местности и туристскому 

многоборью. Соблюдение требований безопасности при выполнении различных видов 

физических упражнений. Требования безопасности при использовании различных 

спортивных снарядов, туристского снаряжения. Требования безопасности при 

тренировках и занятиях на местности. 

Значение физической и тактической подготовки для предупреждения безопасности. 

Утомление, усталость, беспечность, самоуверенность, пренебрежение и другие факторы, 

являющиеся причинами нарушения правил безопасности, травматизма. Понятия 

«аварийная ситуация», «радиофицированный КП (этап)». Алгоритм действий 

спортсмена-туриста в аварийной ситуации. Определение направления выхода к бли-

жайшему КП (техническому этапу), выход на финиш при травмировании участника.  

Практическая работа: ознакомление с правилами соблюдения безопасности при 

движении по дистанции во время соревнований, на технических этапах, на этапах 

ориентирования, при работе на склонах, в опасных местах. 

 Подготовка и проведение соревнований, похода  
Подготовка и проведение квалификационных соревнований по туристскому 
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многоборью, подготовка и проведение спортивного похода в период каникул (зимних и 

летних). 

 

26. Кружок «Казачья доблесть» 

5 класс 
1. Основы знаний. Введение. Значение ЗОЖ. Средства, 

способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

2. Подвижные казачьи игры. Понятие «Подвижные игры». 

История возникновения подвижных игр. Правила игр и техника 

безопасности в играх. Игры  «Вызов номеров», «Перестрелка», «Казачата – 

дружные ребята», «Ляпка», «Метко в цель», «Дорожки», «Челночок», «Платок». 

3. Строевая подготовка.  Строевые  упражнения.  Игра «Вызов 

номеров». Повороты налево, направо. Игра «Место в строю». Перестроения. 

Строевые песни. Конкурс строя и песни. 

4. Игры-эстафеты. Техника безопасности на соревнованиях. Эстафеты с мячами. Правила 

игры. Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча». Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Игры-эстафеты «Вызов номеров», «Передал - садись». 

5. Кубанские казачьи игры.  Правила игр и техника безопасности в играх. Игры  

«Курочки», «Всадники», «Иголка, нитка, узелок», «Много троих, хватит двоих», 

«Перебежки», 

«Перебежки с выручалочкой», «Берегись», «Горячее место», «Заря – 

заряница», «Веретено», «Волк, овцы и собаки», «Перетягивание». 

6. Общеразвивающие физические упражнения на развитие 
основных физических качеств. Виды бега,  ходьбы. Челночный бег. Бег с высоким 

подниманием бедра, прыжками и ускорением. Бег с изменяющимся направлением 

движения 

(―змейкой‖, ―по кругу‖, ―спиной вперед‖). Прыжки в длину с места. 

Упражнения со скакалками. Прыжки на месте и в движении. Игры с 

прыжками «Зайчики и охотник». 

6 класс 
1. Основы знаний. Введение. Значение здорового образа жизни. 

Как возникли национальные игры. Отличие от простых подвижных игр. 

Зачем нужны национальные игры. Считалки, речитативы. 

2. Подвижные казачьи игры. Правила игр, правила взаимодействия 

с игроками. Подвижные игры с мячом. «Лапта», «Капуста». Подвижные 

игры со скакалкой «Дорожки», «Рыбачек». 

3. Почему мы болеем? Почему мы болеем. Что нужно знать о 

лекарствах, где хранить лекарства? Защитные функции организма и как их 

укреплять? Прививки от болезней. Экскурсия в школьный медицинский 

кабинет. 

4. Кубанские казачьи игры. Место нашего проживания в 

регионе. Как возникли национальные игры. Отличие от простых подвижных 

игр. Зачем нужны национальные игры. Игры с камушками  «Чѐт и нечет», 

«Ходок», игра с кеглями «Казанок на казанок», игры «Зевака», «Хваталки», 

«Игра в шапку», «Перетяни за черту», «Чехарда», «Горелочки», «Путы», 

«Ручеѐк», игры с мячом «Пятнашки», «Сало», «Вдогон», «Печки». 

5.Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств. Бег по прямой со скоростью близкой к 

максимальной на дистанциях 10-30м. Выполнение наклонов, приседаний 

взмахов руками, прыжков. Смена положения рук, ног в максимальном темпе в течение 5-
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10с. Удержание равновесия в различных позах, стоя на двух и 

одной ноге. 

6. Я и моѐ здоровье. Из чего состоит пища. Что нужно есть в разное 

время года. Продукты полезные и вредные. Выставка «Кубань щедра 

овощами и фруктами». Правила питания. «Аптека» на подоконнике. 

Витамины вокруг нас. 

7 класс 
1. Основы знаний. Введение. Значение здорового образа жизни. 

Знакомство с работой спортивных секций. Практическая работа : измерение 

роста и массы тела. Средства, способствующие физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2. Подвижные казачьи игры. Понятие « Подвижные игры ». В чем суть подвижных игр. 

Ценность их. Какие бывают подвижные игры. Как возникли подвижные игры. Меры 

безопасности во время проведения подвижных игр. Игры «Чехарда», 

«Пятнашки», «День - ночь», «Конники спортсмены», «Волк во рву», «Сало», 

«Вдогон». 

3. Строевая подготовка. Элементы строя, строй, подача строевых 

команд. Повороты налево, направо, кругом. Перестроения. Строевые песни. 

Конкурс строя и песни. 

4. Игры-эстафеты. Взаимодействие со сверстниками в достижении 

общих целей. Соблюдение требований техники безопасности во время 

проведения игр-эстафет. Эстафеты с мячами «Передал – садись», «Мяч 

капитану». Игры-эстафеты «Казачата, вперѐд!», «Эстафеты-поезда», 

«Богатырская силушка». Игра-соревнование между родителями и детьми. 

5. Кубанские казачьи игры. Техника безопасности на занятиях. 

Для чего ее нужно помнить. Как ее применять. Игры «Казанок на казанок», 

«Казачьи бои», «Метко в цель», «Ляпка», «У медведя во бору», «Круговые 

пятнашки», «Охотники и утки», «Бой петухов», «Всадники», «Крест на 

крест», «Пятнашки». Игры с коновязью, с нагайкой, с рогаткой. 

6. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств. Бег по прямой со скоростью близкой к 

максимальной на дистанциях 20-50м. Прыжки со скакалкой. Игры со 

скакалкой «Рыбачок», «Дорожки». Ходьба и бег с изменением направления 

и преодолением элементарных препятствий. Прыжки в различные 

направления и расстояние. 

8 класс 
1. Основы знаний. Введение. Роль и значение регулярных занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. Посещение 

спортивного комплекса с целью пропаганды здорового образа жизни. 

Практическая работа: измерение показателей физического развития. Средства, 

способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: режим 

дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

2. Подвижные казачьи игры. Правила каждой игры. Техника 

безопасности в каждой игре. Целесообразность применения правил. Игры 

«Охотники и утки», «Казачата, вперѐд!», «Конники спортсмены», «Волк во 

рву», «Чехарда», «Пятнашки», «Печки», «Хваталки», «Чиж в кругу». 

3. Строевая подготовка. Приветствие и ответ на приветствие на 

месте. Совершенствование строевых навыков и участие в строевых конкурсах и смотрах. 

4. Игры-эстафеты. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Для чего ее нужно 

помнить. Как ее применять. Взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 
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взаимопомощи, дружбы и толерантности. Игры-эстафеты «Эстафеты-поезда», 

«Казачата, вперѐд», « Богатырская силушка». Эстафеты с мячами. Игра-соревнование 

между родителями и детьми. 

5. Кубанские казачьи игры. Объяснение правил выполнения 

подвижных игр, двигательных действий, анализирование и нахождение 

ошибок, эффективное их исправление. Техника безопасности на занятиях. 

Игры «Цапля и лягушки», «Жгутчик без жгута», «Казачьи бои», «Метко в 

цель», «Ляпка», «У медведя во бору», «Охотники и утки», «Чур у дерева!», 

«Казаки и разбойники», «Перетягивание», «Свинка». Игры с коновязью. 

6. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств. Передвижение со сменой ходьбы и бега через 

каждые 10-20с в течение до 5 минут. Бег умеренной интенсивности без 

остановки в течение 3-4 минут. Прыжки с ноги на ногу (до 5). 

Перепрыгивание препятствий высотой до 20см. Прыжки через короткую и 

длинную скакалку, отталкиваясь двумя и одной ногой. 

7. Я и моѐ здоровье. Вредные и полезные привычки в питании. 

Традиции здорового питания казаков. Профилактика вредных привычек. 

Просмотр и обсуждение фрагмента обучающего фильма «Курение – это 

болезнь». Акция «Нет сигарете!» Праздник «Казачий разгуляй».        

9 класс. 

1.Основы знаний. Самоконтроль при выполнении физических упражнений. Кухня 

кубанских казаков. 

2. Подвижные игры. Турнир по шашкам. Футбол. Настольный теннис. Турнир по 

шахматам. Стрит - бол.  Гандбол.  Тэг-регби. 

3. Почему мы болеем? Если хочешь быть здоров ?- Закаляйся! Еда- твой друг, еда- твой 

враг. 

4. Строевая подготовка. Поворот кругом в движении. Маршировка под песню « Едут по 

Берлину наши казаки». 

5. Игры  - эстафеты. Эстафета с элементами баскетбола. Эстафета с элементами 

акробатики. Военизированная эстафета. Легкоатлетическая эстафета. 

6.Кубанские казачьи игры. «Казаки – разбойники» . «Лапта.» « Чижик» . «Бой петухов». 

Перетягивание каната. Богатыри Кубани (гиря).  Элементы единоборств. 

7. ОФП. Комплекс упражнений для развития силы.  Круговая тренировка. ОФП с 

элементами акробатики. Комплекс упражнений с гантелями. Комплекс упражнений со 

штангой. Кросс - поход с элементами ориентирования.  Велокросс. 

8. Я и мое здоровье. Витамины. «С легким паром!». Вредные привычки. Учитесь быть 

счастливыми! 

 

27.  Секция «Футбол» 

Программа кружка «Футбол» состоит из двух частей: Теоретическая часть включает 

2 раздела: 

Техника безопасности, меры предупреждения травматизма на занятиях 

Техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Для чего ее нужно помнить. Как ее 

применять 

Правила игры в футбол 

Правила игры. Техника безопасности в игре. Целесообразность применения правил. 

Практическая часть включает 5 разделов: 

 ОФП 

- значение ОФП в тренировочном процессе; 

- развитие и совершенствование физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- ОРУ: без предметов, с набивными мячами, с гантелями, со скакалкой; 

- специально беговые и прыжковые упражнения; 
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- бег с ускорением до 50-60м; 

- с низкого старта на 60 и 100 м; 

-бег с преодолением барьеров; 

-эстафетный бег с этапами до 50-60 м; 

-прыжки в длину с места и разбега; 

- Медленный бег на выносливость 15- 20 минут; 

- челночный бег 2х10м, 4х5м, 4х10м, 2х15м. 

СФП 

- упражнения для развития быстрого рывка и быстроты ответных действий; 

- упражнения для укрепления мышц, участвующих в выполнении передач мяча; 

- упражнения для укрепления мышц, участвующих в выполнении удара по мячу; 

- упражнения для развития силы, быстроты, гибкости, координации; 

- упражнения для развития прыгучести; 

- упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

Контрольные испытания 

- прыжки через скакалку; 

- подъем туловища из и.п. лежа на спине; 

- Бег 30м, 60м, 1000м.300м; 

- подтягивание; 

- сгибание и разгибание рук из упора лежа; 

- метание набивного мяча 1 кг, с места; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения сидя; 

- специальная координация, (обводка пяти кругов с мячом); 

- устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге. 

Техническая и тактическая подготовка 

Техническая подготовка: 

- анализ техники; 

- специально подготовительные упражнения; 

- имитация всех технических приемов; 

- ведение мяча внешней и внутренней частями подъема; 

- остановка мяча внутренней стороной стопы; 

- остановка мяча внешней стороной стопы; 

- удар мяча внутренней стороной стопы; 

- удар серединой подъема; 

- удар внутренней частью подъема; 

- удар внешней частью подъема; 

- удар носком; 

- удар пяткой; 

- резанный удар внутренней частью подъема; 

- резанный удар внешней частью подъема; 

- удары с лета; 

- удары с полулета; 

- удары по мячу головой; 

- технические комбинации в различных сочетаниях; 

Тактическая подготовка 

- характеристика индивидуальных тактических действий, тактических систем в нападении 

и защите; 

- тактические комбинации; 

- тактические действия в защите после стандартных положений; 

- повторение ранее изученных упражнений; 

- тактические действия в защите; 

- умение определить возможное действие противника; 
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- розыгрыш стандартных положений; 

- комбинации при вбрасывании мяча; 

- Тактика игры вратаря: 

1) выбор позиции в воротах 

2) взаимодействие с защитником 

3) выбор позиции при выходах из ворот: 

- позиционное нападение, 

- персональная оборона, 

- зонная оборона. 

 Организация и проведение соревнований 

- роль соревнований в спортивной подготовке юных футболистов; 

- виды соревнований; 

- обязанности судей; 

- методика судейства. 

 

28. Секция «Теннис» 

Знания о физической культуре. 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном 

обществе. Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Главные турниры в 

международном календаре.  Выдающиеся зарубежные и отечественные теннисисты.  

Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры стола (названия  и 

назначения линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в настольном теннисе, 

способы держания (хватки) ракетки. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств средствами настольного тенниса. Значение 

занятий настольным теннисом в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как 

средство всестороннего и гармоничного развития личности. 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. 

Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и 

слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной 

стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение 

ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, низкий. 

Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег 

приставным и скрестным шагом.  

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для 

воспитания  скоростно-силовых способностей. Упражнения для воспитания  скоростных и 

координационных способностей. Упражнения для воспитания выносливости. Упражнения 

на расслабление.  

Командные форматы для соревнований  4 и более человек. Личные форматы 

соревнований для 2-3-х человек. Лично-командные форматы соревнований для 4-х и более 

человек. Способы ведения счета  и правила зачисления очков. Смены  подач и  сторон. 

«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий настольным 

теннисом» знакомит обучающихся с основными правилами техники безопасности при 

организации занятий физической культурой на основе настольного тенниса, формирует 

навыки страховки самостраховки. 

 

29. Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

5 класс  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 
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Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная 

беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность  

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс  

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса  
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель  
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие  

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 
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Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность 
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  
Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные 

бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». 

Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».  

8 класс 

Раздел 1. Потребительская культура  

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 
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Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся  

Раздел 10. Защита проектов  

9 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещѐ, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 
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Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

30. Кружок «Основы православной культуры» 

5 класс 

«Основы духовности языка» 

Тема 1. «Язык и религия»  
Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь.Духовность и язык. Священное Писание о 

языке. Язык и речь. Взаимосвязь: речь-интеллект-воспитание. Философы и народная 

мудрость о языке, слове, речи. Происхождение языков. Библейская концепция 

происхождения языка. Научные гипотезы происхождения языка. Многообразие языков. 

Язык и религия – факторы единства и своеобразия. Пророческие и святоотеческие языки. 

Тема 2. «Родной язык – отечеству основа»  
Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчерпаемых 

возможностях русского языка. Русский язык в поэзии. Священное писание в нашей 

речи.Формы духовной мудрости в речи. Фразеологизмы. Крылатые выражения из Ветхого  

Завета  Нового Завета в русском языке и их значение. Словарный запас русского языка. 

Духовная русская лексика. 

Тема 3. «Из истории русского языка»  

История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как язык-

посредник. А.С. Пушкин о роли греческого языка в судьбе русского языка. Грецизмы. 

Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских народов и русской культуре. 

Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. Первые 

миссионерские путешествия святых братьев Мефодия и Кирилла. Славянская миссия 

учителей словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. Славянские языки. История 

создания славянской письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. 

Назначение славянской азбуки. Кончина и прославление святых равноапостольных учи-

телей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. Мефодия и Кирилла в мире и в 

России.Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. 

Распространение кириллицы в мире. 

Тема 4. «Церковнославянский язык»  
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Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковнославянского языка. 

Для чего изучают церковнославянский язык сегодня. Гражданская азбука и основные 

изменения в ней. Общее понятие о развитии языка, об орфографической и фонетической 

эволюции древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный 

русский алфавит. Правила чтения по-церковнославянски. Буквы ер и ерь. 

Дублетные буквы. Буквы есть и ять. Буквы юс малый и я. 

Буквы иже и и. Буквы он и омега. 

Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита. 

Буквы уки ижица. Буквы кси, пси, от. 

Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. Переложения 

псалмов русскими поэтами. 

Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжѐлое) и ударение острое. Облечѐнное 

ударение. Придыхание, ерок. 

Знаки препинания. 

Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в церковнославянском 

языке. Евангельские притчи. Символ веры. Звательный падеж. Молитвы на 

церковнославянском языке. 

Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять заповедей Божиих; 

Спаситель о двух наибольших заповедях; заповеди Блаженства. 

Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и тысяч. 

Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники: Светлое Христово 

Воскресение и двунадесятые праздники. Тексты на церковнославянском языке о 

двунадесятых праздниках и тропари праздникам. Рождество Пресвятой Богородицы: 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Благовещение Пресвятая Богородицы. 

Рождество Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. Преображение Господне. 

Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Господне - праздников Праздник, Пасха 

Христова. Вознесение Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой Богородицы. 

Воздвижение Честного Креста Господня. 

6 класс 

«Основы православной культуры»  

ВВОДНЫЙ УРОК. Предмет основы православной культуры   

О чѐм рассказывают основы православной культуры. 

Для чего нужно изучать основы православной культуры. 

Тема 1. «Что мы знаем о Православии» 

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 

Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Символ веры. Истоки и традиции 

православного вероучения; суть учения, догматы, понятие о тринитарном учении и 

христологии. 

Источники знания о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 

Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 

Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и еѐ сын Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный 

князь Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «Священное Писание»  

Библия: история создания, состав Священного Писания. 

Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, 

всемирный потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение 

Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 
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Тема 3. «Храм-дом Божий»  

Храм как явление общественной жизни россиян Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма- ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 

«Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества 

после крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности 

строительства храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый 

стиль в России. Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. 

Его устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские 

врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. 

Благодатный Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня в Россию в мае 

1992 г. и последующие годы. 

Новый Иерусалим. 

История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы 

Московского Кремля. 

Тема 4. «Религиозное искусство»  

Религиозная тематика в искусстве разных народов. 

Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы. 

Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, 

еѐ назначение, содержательные и изобразительные особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций. 

Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублѐв и другие. Особенности 

иконотворчества. Представление об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. 

Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосоритисса. 

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и 

Курская Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. 

Символы православного искусства. 

Тема 5. «Агиография» 

Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Геор-гия 

Победоносца. Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия 

Радонежского. Жития преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 

7 класс 

 «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО»  

Тема 1. «О понимании истории»  

Роль человека в истории. Россия в мировой истории. Человек и Бог навстречу друг 

другу. Древние философы о человеке и обществе. О субъективном понимании истины. Роль 

универсального духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания Нового 

Завета. Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа Божия в человеке. Грех, страсть. 

Антихрист. 

Тема 2. «Мир накануне Рождества»  

Политическое устроение Римской империи во 11-1. Вв. до Р. X. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова. 

Культура и религиозные верования в Римской империи переломного времени. Кризис 

верований. Обожествление императора. 
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Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты. 

Кумранская община. 

Тема 3. «Новая эра и  Рождество Христово»  

Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в период новой эры. 

Историчность евангельских событий. Новый Завет как древнейший документ I - начала II 

вв. Апокрифы. Свидетельства противников христианства о Христе. Иосиф Флавий 

«Иудейские древности». 

Отсчѐт новой эры от Рождества Христова. Религиозное понимание новой эры как эры с 

Христом. Проблемы вычисления времени рождения Иисуса Христа. Расчѐты Дионисия 

Малого. Празднование Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю. 

Тема 4. «Как пришло в мир христианство»  

Рождение Христа и первые христиане. 

Спасение для всех и для каждого. Отношения Христа с каждым человеком как 

единственным. Овчая купель: понимание духовного смысла исцеления больного у Овчей 

купальни. Вселенский характер учения Христа. 

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. 

Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителях. Притча о званных и 

избранных. 

Притча о блудном сыне. 

Апостольская миссия. Проповедь и судьбы св. Апостолов из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

Тема 5. «Начало раннехристианской церкви»  

Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Искариота. Сошествие Святого Духа. 

Жизнь первых христиан. Иаков Праведный - первый епископ Иерусалимский. 

Происхождение понятия «симония». Взаимоотношения верующих в Церкви Христовой. 

Погибель супругов Анании и Сапфиры. Начало гонений на христиан. Святой первомученик 

Стефан. 

Тема 6. «Проповедь истины»  

Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения Евангелия. Мученическая 

кончина святого Апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого Апостола Андрея 

Первозванного. Святой Апостол Иоанн Богослов. 

Деяния святого Апостола Петра. 

Обращение в христианство и деяния святого Апостола Павла. 

Труды Апостолов от 70-ти. 

Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел Пресвятой Богородицы по 

жребию. Пребывание Божией Матери на Афоне. Посещение Пресвятой Богородицей 

Кипра. Успение Пресвя-той Богородицы. 

Апостольский Собор. Причина созыва и решения Апостольского Собора. Книги Нового 

Завета. Понятия «канон», «подложные книги», «апокриф». Канонический состав Нового 

Завета. 

Гонения на Церковь. Описания гонений епископом и историком ЕвсевиемПамфилом. 

Святые мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ 

Антиохийский. Святой мученик Иустин Философ. Священномученик Поликарп, епископ 

Смирнский. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. 

Святые мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Святые 

великомученица Екатерина и мученица царица Августа. Святые великомученица Варвара и 

мученица Иулиания. 

Апологеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и научная апологетика. 

Учѐные, противники христианства. Апологетические труды Тер-туллиана Квинта 

СептимияФлоренса, Минуция Феликса, Ермилия, святителя Феофила, историка и епископа 

Евсевия Памфила. Александрийское огласительное училище. Климент Александрийский 

(Тит Флавий Климент). Ориген. 

Тема 7. «Церковь государственная»  
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Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311 г. Миланский эдикт. Святая 

равно-апостольная царица Елена и еѐ труды на Святой земле. Воздвижение Креста 

Господня. Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь - первая 

христианская столица. 

Тема 8. «Раннехристианское искусство»  

Начало церковного искусства. Отношение христиан к языческой культуре. Основы 

христианской этики и эстетики. Отношение к изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение христианской 

символики. Заимствование стилей и новые мотивы в искусстве. Торжество христианство в 

Римской империи, строительство и украшение христианских храмов. 

Итоговый урок. «Истоки и особенности христианского церковного искусства»  

8 класс 

«Христианство в IV-XI веках»  

Тема 1. «До Вселенских соборов»  

Христианство в период гонений. Плиний Младший о распространении христианства. 

Взаимоотношения христиан с язычниками. Ориген, святой мученик Иустин, Евсевий 

Кесарийский, Тертуллиан, Иоанн Златоуст о христианах. Отношение христиан к смерти. 

Взаимоотношения в семьях древних христиан. Отношение христиан к правителям, к 

государственной службе. Причины гонений на христиан 

Тема 2. «Эпоха Вселенских соборов»  
От гонений к государственной религии. Святой равноапостольный Константин Великий. 

Миланский эдикт. Император Феодосий Великий и запрет языческих богослужений. 

Принцип симфонии Церкви и государства.Юстиниан Великий: «Единое государство, 

единый закон и единая Церковь». Понятие цезарепапизма. 

Новый Рим. Начало византийской культуры. София Константинопольская: история 

Софийского собора до наших дней. Святая равноапостольная царица Елена. Паломническое 

путешествие в Святую землю, обретение Креста Господня и строительство храмов на 

Святой земле. 

Источники православного вероучения. Ортодоксальная (православная) позиция. 

Септуагинта. Канон Священного Писания в Православной Церкви. Канон Священного 

Писания на Западе. 

Место Вселенских Соборов в Священном Предании Церкви. Признаки Вселенских 

Соборов. Вселенские Соборы в разных христианских традициях. 

Причины созыва Вселенских Соборов. Первые Символы веры. Догматы в христианстве. 

Гностики. Ириней Лионский и его труды против гностицизма. Манихейцы. 

Антитринитарии. Монархиан-стводинамистическое и модалистическое. 

Арианство. Первый Вселенский Собор. Арианство после Никейского Собора. Юлиан 

Отступник и его «Эдикт о терпимости». 

Аполлинарианство, македонианство. Второй Вселенский Собор. 

Несторианство и пелагианство. Третий Вселенский Собор. Августин Блаженный против 

Пелагия. 

Монофизитство. «Разбойничий» собор 449 г. Четвѐртый Вселенский Собор. Отношения 

Церквей к Халкидонскому Вселенскому Собору. 

Император Юстиниан Великий. Кодекс Юстиниана. Церковно-государственная политика 

Юстиниана. «Эдикт о трѐх главах». Пятый Вселенский Собор. 

Латеранский собор 649 г. Подвиги исповедничества и мученичества Максима Исповедника 

и папы Римского Мартина. 

Задачи Шестого Вселенского Собора. 

Пято-Шестой Трулльский Собор. «Кормчая книга». 

Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. 

Константинопольский Поместный Собор и Торжество Православия. 

Отделение Церквей в эпоху Вселенских Соборов. Армяно-Григорианская Церковь. Святой 

равноапостольный Григорий Просветитель. Коптская Церковь. Абиссинская 



365  

монофизитская Церковь. Маронитские общины. Общины несториан. Общины яковитов. 

Писатели и отцы Церкви. IV век - золотой век святоотеческой письменности. Афанасий 

Алексан-дрийский. Вселенские отцы Церкви. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

Распространение христианства в Грузии. Святая равноапостольная Нина. 

Возникновение монашества. Основные разновидности монашества: отшельничество 

(анахоретство) и общежительные монастыри (киновии). Антоний Великий I основатель 

отшельничества. Родоначальник общежительных монастырей - Пахомий Великий. 

Преподобный Симеон Столпник. 

Святой Савва Освященный. Иоанн Дамаскин. Главная цель монашества - восстановление 

полноты богообщения. Понятие аскетизма. 

Афон - удел Пресвятой Богородицы. Монашество и монастыри на Афоне. Монашество на 

Западе. Святой Иоанн Кассиан Римлянин. Бенедикт Нурсийский. Монашеские ордены. 

Святой Бонифаций. 

Значение эпохи Вселенских Соборов. 

Тема 3. «История возникновения римско-католического направления в 

христианстве»  

Объективные предпосылки отделения Римской Церкви. Субъективные факторы отделения. 

«Римский папа» - появление термина в III—IV вв. Привилегированное положение римского 

епископа, претендента на почѐтное и юридическое первенство среди всех христианских 

епископов. 

Латинизация и христианизация европейских народов с V века. Развитие «латинского» 

направления в христианстве. Особенности римского богослужения. 

Самостоятельное внесение добавлений и изменений в Символ веры Римской Церковью. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную, упадок императорской власти на 

Западе. Отделение католической Церкви в 1054 году. Смерть Льва IX. Булла с анафемой. 

Ответ Михаила Керуллария.  

Итоговый урок  

9 класс 

«Христианство в XI-XX веках»  

Тема 1. «Православие на Руси»  
Предание о посещении св. апостолом Андреем Первозванным русских земель. Первые 

христианские общины и храмы на территории России. Крещение Руси. Москва - Третий 

Рим. 

Установление Патриаршества на Руси при царе Федоре Иоанновиче, в 1589 г. Поставление 

Патриархом Константинопольским Иеремией митрополита Иова первым Патриархом 

Московским и всея Руси. 

Реформы Патриарха Никона. Старообрядчество: центры, течения. Единоверческая Церковь. 

Попытка к преодолению раскола Русской Церкви на Поместном соборе 1971 г. 

Старообрядчество в современном мире. Синодальный период Русской Православной 

Церкви. 

Обновленческое движение начала XX в. Восстановление Патриаршества на Поместном 

соборе в августе 1917 - сентябре 1918 г. Положение Русской Церкви после Октябрьской 

революции. Декрет 1918г. «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». 

«Показательные процессы» над духовенством. Святитель Тихон (Беллавин), Патриарх 

Московский и всея Руси. «Декларация митрополита Сергия» (Страгородского). 

Святые мученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века. Православная 

Церковь в эмиграции. Русская Зарубежная Церковь. Деятельность Русской Православной 

Церкви в годы Великой Отечественной войны. Возрождение церковной жизни в России к 

концу XX века. Укоренѐнность православия в культурной жизни России. 

Тема 2. «Развитие религиозной мысли в Западной Европе в  XV-XVI веках»  

Католическая Церковь и народные движения на Западе в XV в. Духовные поиски и критика 

церковных нравов. Св. Бернардин Сиенский. Св. Викентий Феррер. Джироламо 
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Савонарола. Идеи гуманизма в западной культуре. 

Тема 3. «Возникновение и развитие протестантской традиции»  

Сбор средств на строительство храма Св. Петра в Риме. Практика продажи индульгенций, 

обесценивание таинств Католической Церкви, подрыв христианской идеи спасения. 

«95 тезисов» 31 октября 1517 года священника и профессора теологии Виттенбергского 

университета Мартина Лютера (1483-1543). Отлучение от Церкви и объявление М. Лютера 

вне закона. Жизнь, проповедь и переводческая деятельность М. Лютера. 

Официальнаяпротестация глав и представителей свободных городов против сейма в 1529 

году в г. Шпейере. Другие лидеры ранней Реформации: У. Цвингли. Томас Мюнцер. Менно 

Симонс. 

Консервативное крыло Реформации: кальвинизм и англиканство. Жан Кальвин. 

«Наставления в христианской вере». Социально-экономические и религиозно-политические 

предпосылки Реформации. 

Формирование двух основных течений протестантизма в период Реформации. Собственно 

протестантское направление. Умеренно-консервативные лютеранские Церкви. 

Кальвинистские и реформаторские Церкви. Методические Церкви XVIII в. Англиканская 

Церковь. 

«Церковь уверовавших». Меннониты, конгрегационаписты, баптисты, квакеры, 

адвентисты. Церковь Христа, Свидетели Иеговы. Церковь учеников Христа. Церковь 

Святости. 

Сближение и смешивание консервативного и радикального течений начиная с XVII в. 

Распространение протестантизма среди народов Северной Европы и Северной Америки, 

сегодня - по всему миру. Термины «протестант», «реформаторы», «евангелисты». 

Классификация протестантских Церквей по деноминациям. 

Своеобразие протестантизма в существовании множества различных независимых 

христианских движений, Церквей, общин и сект. 

Отказ от латыни и переосмысление христианства в категориях национальных культур и 

национальных языков. Перенос религиозной протестантской множественности в Новый 

Свет в ходе европейской иммиграции в Америку. Новые американские Церкви, секты, 

объединения. 

Формирование протестантских Церквей на основе общих религиозных принципов северной 

традиции:  

1) единственный источник вероучения — Священное Писание, отрицание авторитета 

Священного Предания; 

 2) достижение спасения не делами, а только верой в Бога;  

3) признание только двух таинств; Крещения и Причащения; 4) удешевление и упрощение 

культов, обрядов, облика церкви; удаление икон, статуй, мощей, алтаря;  

5) отрицание необходимости безбрачия; признание монашества бесполезным;  

6) отрицание единой иерархической структуры Церкви и верховной власти Римского папы. 

Возникновение новых протестантских общин. Мормоны и пятидесятники. Религиозно-

нравственные течения XVIII века. «Освящение» повседневной жизни верующих, святость и 

спасение через активную профессиональную деятельность. Обмирщение церковной жизни. 

Секуляризация. 

Влияние протестантской теологии на появление и развитие рационализма в век 

Просвещения, позднее - на философию либерализма, в XX веке — на развитие 

экзистенциализма и диалектической теологии. 

Активное участие протестантских Церквей в движении за объединение всех христианских 

конфессий. Экуменизм. Протестантизм восточного обряда. Евангелические кампании в 

Восточной Европе. Идеология. Цели. Разнообразие современного обновленчества. 

Тоталитарные секты. 

Внешний вид и внутреннее устроение протестантских храмов. Богослужения. Кладбища. 

Искусство протестантского Запада. 

Тема 4. «Распространение римско-католической Церкви» 
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Распространение Римско-католической Церкви на юге Западной Европы. Крестовые 

походы. Результат миссионерской деятельности и колониальной экспансии XIX-XXвв. — 

широкое географическое распространение Римско- католической Церкви в Америке, 

Австралии и др. регионах. 

Кризис Римско-католической Церкви в результате Реформации. 

Борьба с гугенотами. Расправа над протестантами в ночь накануне праздника Св. 

Варфоломея (24 августа) в Париже. 

Возникновение ордена иезуитов. 

Тридентский собор 1545-1563 гг. Контрреформация. 

Деление Европы на католические и протестантские государства. Вестфальский мирный 

договор 1648 г., принцип «чьѐ правление, того и религия». 

Укрепление светского начала в жизни западноевропейского общества. Антиклерикальные 

выступления. Великая Французская революция. Политизирование деятельности Римско-

католической Церкви в XIX веке. I Ватиканский собор 1869-1870 гг Возникновение 

самостоятельной старокатолической Церкви. 

Последствия Франко-прусской войны 1870-1871 гг. Прекращение самостоятельного 

существования Папского государства. Восстановление фашистским режимом Муссолини 

Папской области в 1929 г., создание государства Ватикан. 

Рост католических церквей в Латинской Америке и Африке. Период качественных перемен 

в латинской традиции западного христианства. Перевод Библии на местные языки. 

Введение в жизнь Церкви элементов местных культур и обычаев. 

Напряжение между латинским центром и неевропейской периферией, между 

универсализмом доктрин и множественностью национальных форм его выражения. 

Ватиканский собор 1962-1965 гг. Практическое воплощение нового курса Римско-

католической Церкви папой Павлом VI (1963-1978). 

Римский Папа Иоанн Павел II. «Славянизация» латинских традиций. Осуждение теории 

марксизма, критика коммунизма. 

Римско-католическая Церковь как уникальная иерархическая религиозно-политическая, 

социально-экономическая структура. Влияние на образование, здравоохранение, политику, 

архитектуру, искусство, литературу. Особенности латинского вероучения, обрядовости, 

церковного искусства. Униатские Церкви различных обрядов: греческого, халдейского, 

армянского, маронитского, сирийского, коптского. 

Тема 5. «Католицизм в России»  

Получение в Корсуни от папы Римского святых мощей в год крещения Владимира. 

Предложение антипапы Климента IIIвоссоединения Церквей в 1091 г. 

Возможность заключать браки с латинянами с предварительным их крещением в 

Православной Церкви. Латинские Церкви ХИ-ХШ вв. в Киеве, Переяславле, Смоленске, 

Полоцке, Пскове, Новгороде и Ладоге. 

Католическое миссионерство на юго-западе Руси. Временное завоевание Галича 

венгерским королем Андреем (1214-1219). Переговоры с Римским папой во время монголо-

татарского ига. Борьба северной Руси за верность православию. Отношения Русской 

Церкви с Римско-католической после Флорентийской унии 1439 г. при Иване III, Василии 

III, Иване Грозном. Попытки ввести католичество в России в Смутное время. 

В правление Петра I свободный въезд в Россию и право на строительство храмов. Указ 14 

декабря 1772 г. о непосредственном надзоре Российского государства за организацией 

латинских и униатских церквей. Церковь греческого (восточного) обряда на территории 

современной России. 

 

31. «Загадки истории и современности» 
Модуль 1. Великие этические учения  

1.1.  В в о д н о е  з а н я т и е .  Особенности проведения занятий. Роль этических учений в 

жизни человека и человечества. Религиозное и атеистическое объяснение истоков 

нравственности. Сущностная общность и этнокультурная специфика различных этических 
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учений. 

1.2.  К о н ф у ц и а н с к а я  э т и к а .  Конфуций и конфуцианская этика. Знакомство с 

высказываниями Конфуция. Вопросы на понимание. Самостоятельный индивидуальный 

анализ школьниками предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими 

собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня 

задуматься и по- новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение этической концепции 

Конфуция — ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы оппонентов и ответы 

сторонников; сомнения оппонентов и прояснение позиций сторонников; рассмотрение по-

явившихся в ходе обсуждения альтернатив. Выработка личного отношения школьников к 

обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

1.3.  Б у д д и с т с к а я  э т и к а .  Сидхартха Гаутама и буддистская этика. Дхаммапада. 

Знакомство с высказываниями Будды Шакьямуни. Вопросы на понимание. 

Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками предложенной этической 

концепции: «Что соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня 

отторжение?», «Что заставило меня задуматься и по-новому посмотреть на жизнь?». 

Обсуждение буддистской этической концепции — ролевой диалог сторонников и 

оппонентов: вопросы оппонентов и ответы сторонников; сомнения оппонентов и 

прояснение позиций сторонников; рассмотрение появившихся в ходе обсуждения аль-

тернатив. Выработка личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их 

представление в свободной дискуссии. 

1.4.  Э т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я  С е н е к и .  Сенека и его этическая концепция. 

Знакомство с фрагментами писем Сенеки. Вопросы на понимание. Самостоятельный 

индивидуальный анализ школьниками предложенной этической концепции: «Что 

соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», 

«Что заставило меня задуматься и по-новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение 

этической концепции Сенеки — ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы 

оппонентов и ответы сторонников; сомнения оппонентов и прояснение позиций 

сторонников; рассмотрение появившихся в ходе обсуждения альтернатив. Выработка 

личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной 

дискуссии. 

1.5.  Х р и с т и а н с к а я  э т и к а .  Иисус Христос и христианская этика. Новый Завет. 

Знакомство с фрагментами текста Нового Завета. Вопросы на понимание. 

Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками предложенной этической 

концепции: «Что соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у 

меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься и по-новому посмотреть на 

жизнь?». Обсуждение христианской этической концепции — ролевой диалог сто-

ронников и оппонентов: вопросы оппонентов и ответы сторонников; сомнения 

оппонентов и прояснение позиций сторонников; рассмотрение появившихся в ходе 

обсуждения альтернатив. Выработка личного отношения школьников к обсуждаемым 

идеям и их представление в свободной дискуссии. 

1.6. Исламская этика. Мухаммед и исламская этика. Коран, суры Корана, хадисы. 

Знакомство с фрагментами сур и хадисов. Вопросы на понимание. Самостоятельный 

индивиду-альный анализ школьниками предложенной этической концеп ции: «Что 

соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», 

«Что заставило меня за-думаться и по-новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение 

ис¬ламской этической концепции — ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы 

оппонентов и ответы сторонников; сомнения оппонентов и прояснение позиций 

сторонников; рассмотрение появившихся в ходе обсуждения альтернатив. Выработка 

личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной 

дискуссии.  

1.7. Э т и к а  е в р о п е й с к о г о  С р е д н е в е к о в ь я .  Фома Кем- пийский. Этическая 

концепция трактата «О подражании Христу». Знакомство с фрагментами текста трактата. 

Вопросы на понимание. Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками 
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предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими собственными 

взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься и по-

новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение этической концепции автора трактата «О 

подражании Христу» — ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы оппонентов и 

ответы сторонников; сомнения оппонентов и прояснение позиций сторонников; 

рассмотрение появившихся в ходе обсуждения альтернатив. Выработка личного отношения 

школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

1.8.  Э т и к а  М а х а т м ы  Г а н д и .  Махатма Ганди и его этическая концепция. 

«Сатьяграха», гражданское неповиновение и несотрудничество. Знакомство с фрагментами 

текста с высказываниями Ганди. Вопросы на понимание. Самостоятельный 

индивидуальный анализ школьниками предложенной этической концепции: «Что 

соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», 

«Что заставило меня задуматься и по-новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение 

этической концепции Ганди — ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы 

оппонентов и ответы сторонников; сомнения оппонентов и прояснение позиций сто-

ронников; рассмотрение появившихся в ходе обсуждения альтернатив. Выработка личного 

отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

1 . 9  Д а л а й - л а м а  и  е г о  « Э т и к а  в  н о в о м  т ы с я ч е л е т и и » .  Далай-лама XIV и 

его этическая концепция. Знакомство с фрагментами книги «Этика в новом тысячелетии». 

Вопросы на понимание. Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками 

предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими собственными 

взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься и по- 

новому посмотреть на жизнь?». Обсуждение этической концепции Далай-ламы XIV — 

ролевой диалог сторонников и оппонентов: вопросы оппонентов и ответы сторонников; 

сомнения оппонентов и прояснение позиций сторонников; рассмотрение появившихся в 

ходе обсуждения альтернатив. Выработка личного отношения школьников к обсуждаемым 

идеям и их представление в свободной дискуссии. 

1.10 И т о г о в а я  д и с к у с с и я  « Н р а в с т в е н н о с т ь  м е ш а е т  п о л н о ц е н н о й  

ж и з н и  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е к а ? ! » .  Подиумная дискуссия «Нравственность 

мешает полноценной жизни современного человека?!»; участвуют директор школы, 

педагоги, родители, старшеклассники (6—8 человек). Вопросы подростков участникам 

подиумной дискуссии и выработка отношения подростков к мнениям взрослых. 

Присоединение подростков к дискуссии, предъявление своих позиций, аргументация, мне-

ния. 

Модуль 2. Загадки истории и современности  

2.1. В в о д н о е  з а н я т и е .  История как наука. Загадки и белые пятна истории: причины 

их возникновения. Факт и мнение. Объективность и субъективность в описании истори-

ческих событий. Пристрастность, предвзятость и тенденциозность хронистов, летописцев, 

историков. История и политическая конъюнктура. Разная интерпретация исторических 

событий в различных социокультурных общностях. Европоцентризм современной 

исторической науки. 

2 . З а г а д к а  « в е л и к о г о »  о т к р ы т и я :  к т о  и  д л я  ч е г о  о т к р ы в а л  А м е р и к у ?  

Что такое открытие? Берингов мост и открытие Америки племенами каменного века. 

Исторические гипотезы о плаваниях к берегам Америки римлян, китайцев, полинезийцев. 

Плавания викингов к берегам Америки. Лейф Счастливый. Плавание Колумба и открытие 

Америки для Европы. Европоцентричный взгляд на открытия Колумба. Неевропейский 

взгляд на открытия Васко да Гамы, Колумба, Магеллана и др. Экономические, 

политические и культурные выгоды Великих географических открытий для европейцев. 

Оккупация, рабство, геноцид и уничтожение традиционной культуры народов Америки, 

Африки, Азии. Цена великих открытий в политическом и человеческом измерении. Ролевая 

игра «Встреча миров»: диалог «представителей» Старого и Нового Света. по вопросу 

цивилизаторской миссии европейцев. 

2.2. З а г а д к а  т и р а н и и :  п о ч е м у  в о п р е к и  и н с т и н к т а м  с а м о с о х р а н е н и я  
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л ю д и  п р о т и в о с т о я т  т и р а н а м ?  Что такое тирания? Тирания в мировой и 

российской истории. Насильственное и ненасильственное противостояние тирании: что оно 

даѐт? Иван Грозный и митрополит Филипп. Просмотр и обсуждение фрагментов к/ф 

«Царь» (реж. П. Лунгин): определение позиций школьников, аргументация, дискуссия. 

2.3. З а г а д к а  е в р о п е и з а ц и и :  б ы л а  л и  р о л ь  П е т р а  I  ц и в и л и -

з а т о р с к о й ?  Реформы Петра. Политическая целесообразность и насильственный 

характер реформ. Последствия реформ для государя, государства и общества (различных 

его сословий). Последствия реформ Петра для дальнейшего исторического развития нашей 

страны. Дискуссия «Цель оправдывает средства?!». 

2.4. З а г а д к а  в л а с т и :  б е с п а м я т н ы й  с т а р е ц  и л и  к а ю щ и й с я  ц а р ь ?  

Александр I: противоречивость натуры императора. А.С. Пушкин об Александре I. 

Воспитание будущего императора и республиканские идеи Ф. Лагарпа. Мечты юного 

наследника о конституции, отмене крепостного права и уходе от власти. Дворцовый 

переворот и косвенное участие в отцеубийстве. Александр у власти: мечты и реальная 

политика. Последние годы жизни императора: политическая апатия и духовные искания. 

Реакция Александра на существование тайных обществ. Загадочная смерть в Таганроге и 

странные похороны. Появление старца Фѐдора Козьмича. Фѐдор Козьмич и Александр I: 

один и тот же человек? Гипотезы историков и современников загадочного старца. 

Дискуссия «Причины возможного ухода от власти Александра I: страх, безысходность, 

покаяние?». 

2 . 6  З а г а д к а  и с т о р и ч е с к о г о  п у т и  Р о с с и и : п р а в  л и  П . Я .  Ч а а д а е в  в  е г о  

о ц е н к е ?  «Философические письма» и судьба их автора. Взгляд П.Я. Чаадаева на 

европейскую и российскую историю. П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин. Чтение и обсуждение 

отрывков из Философических писем» П.Я. Чаадаева: определение позиций школьников, 

аргументация, дискуссия. 
 

2 . 7  З а г а д к а  р е в о л ю ц и и :  м е н я е т  л и  о н а  ж и з н ь  к  л у ч ш е м у ?  Россия 

накануне 1917 г.: состояние экономики, состояние власти, уровень жизни различных слоѐв 

населения, отношение в обществе к власти и войне. События февраля — октября 1917 г. 

Последствия революции: состояние экономики, состояние власти, уровень жизни 

различных слоѐв населения, отношение в обществе к власти и войне. Схожесть судеб рево-

люций в разные эпохи и в разных странах. «Цветные революции» в Грузии, Украине, 

Киргизии: их гуманитарные последствия. Обсуждение вопроса «Цена революции в 

политическом и человеческом измерении»: определение позиций школьников, 

аргументация, дискуссия. 

2.8. З а г а д к а  н а ч а л а  В т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы :  к т о  в и н о в а т  в  

р а з в я з ы в а н и и  в о й н ы ?   Суть вопроса: споры историков и политиков. «Версальский 

диктат» 1919 г. и его последствия. Приход к власти нацистов, англо-французская политика 

умиротворения и еѐ последствия. Мюнхенский сговор и «подталкивание» немецкой 

агрессии на восток. Попытки СССР, Англии и Франции договориться о совместном 

противостоянии агрессии: советские предложения о заключении равноправного 

трѐхстороннего соглашения; безрезультатные переговоры с послами Англии и Франции в 

Москве; московские переговоры военных делегаций и отсутствие у представителей Англии 

и Франции полномочий на заключение договора с СССР; затягивание переговоров англо-

французской делегацией и срыв соглашения. Договор Молотова—Риббентропа и 

секретный протокол к нему. Начало войны. Вердикт Международного военного трибунала 

в Нюрнберге о вине фашистской Германии за развязывание войны. Резолюция 

парламентской ассамблеи ОБСЕ о равной ответственности Германии и СССР: реакция на 

неѐ в Европе и России. Обсуждение вопроса «Кто виноват в развязывании войны?»: 

определение позиций школьников, аргументация, дискуссия. 

2.9. З а г а д к а  п о с л е д с т в и й  В т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы :  п о ч е м у  ф а ш и з м  

п о п у л я р е н  в  с т р а н е ,  б о л ь ш е  в с е х  п о с т р а д а в ш е й  о т  ф а ш и з м а ?  

Итальянский и германский фашизм. Фашистский «План Ост»: знакомство, отношение, 

обсуждение. Неофашизм в Европе и России: идеология, движения, общественная 

 

 



371  

поддержка. Статистика преступлений на почве расовой и национальной ненависти в 

современной России. Свастики ифашистские лозунги на улицах российских городов — 

определение позиций школьников к этому явлению, дискуссия по вопросам: как вы 

относитесь к такому выражению свободы слова; какие люди их пишут, каков их 

психологический и социальный портрет; почему подобных надписей так много в стране, 

больше всех пострадавшей от фашизма; что делать и нужно ли что-то делать? Проведение 

школьниками социологического опроса (в своей школе, в близлежащих образовательных 

учреждениях, в микрорайоне и т. п.): Акция «Георгиевские цвета»: закрашивание уличной 

фашистской символики в цвета георгиевской ленты, создание и демонстрация в школе 

видеоролика «Георгиевские цвета». 

2.10. З а г а д к а  о д н о й  ф а л ь ш и в к и :  п о ч е м у  « П л а н  А .  Д а л л е с а »  т а к  

п о х о ж  н а  п р а в д у ?  Ситуация в мире после Второй мировой войны: речь У. Черчилля в 

Фултоне и развязывание «холодной войны» против СССР, создание ЦРУ. Директор ЦРУ А. 

Даллес. Несуществующий «План А. Даллеса»: версии историков о происхождении 

фальшивки. Знакомство с текстом «Плана А. Даллеса» и обсуждение вопроса «Почему 

фальшивка так похожа на правду?»: определение позиций школьников, аргументация, 

дискуссия. 

2.11. З а г а д к а  р а з в и т и я :  к а к у ю  с т р а н у ,  к у л ь т у р у ,  ц и в и л и з а ц и ю  

с ч и т а т ь  б о л е е  р а з в и т о й ?  Споры философов, историков, культурологов о 

восточной и западной цивилизациях. Многообразие критериев оценки развития: уровень 

материального благосостояния населения, удовлетворѐнность собственным образом жизни, 

уровень образования, уровень производства, военные успехи, технические достижения, 

жизнь в согласии с природой, достижения в области художественной культуры, 

достижения в области духовной культуры и т.д. Обсуждение данных критериев 

школьниками: определение позиций, аргументация, дискуссия «Какая страна более 

развита?». Чтение и обсуждение фрагмента эссе У. Эко «Священные войны, страсть и 

разум». 

2.12. З а г а д к а  б у д у щ е г о :  ж д ѐ т  л и  н а с  э к о л о г и ч е с к а я  к а т а с т р о ф а ?  

Экологическая проблема как глобальная проблема человечества. Человеческий фактор в 

развитии планеты. Загрязнение земли, воды, атмосферы, световое загрязнение. 

«Биологический расизм» и уничтожение других видов живых организмов. Общество 

потребления как главная опасность для природы. Прогнозы учѐных. «Экологический след» 

как понятие, отражающее потребление человечеством ресурсов биосферы. Индивидуальная 

работа школьников с калькулятором «Экологический след» на сайте Всемирного фонда 

дикой природы (www.wwf.ru/footprint/calculator). Обсуждение итогов работы, рефлексия. 

Дискуссия «Что я могу сделать для нашего будущего?». Акция «Чистый парк»: расчистка 

от мусора и благоустройство ближайшего к школе лесопарка или сквера; привлечение 

внимания жителей микрорайона к проблемам чистоплотного поведения в городе. 

Модуль 3. Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»  

3.1.  В в е д е н и е  в  и г р у .  Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 

знатока. Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: 

классическая игра, брейн-ринг (игра двух команд), спортивная игра (одновременная игра 

нескольких команд). Вопросы к игре и их особенности. Поведение каждого в команде. 

Командный дух. Роль и действия капитана. Первые игровые пробы. 

3.2. К о м п о н е н т ы  у с п е ш н о й  и г р ы .  Эрудиция. Логика. Нестандартное 

мышление. Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг друга. 

Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции. 

Примеры применения каждого компонента успешной игры. Игровые пробы. 

3.3. Т е х н и к а  м о з г о в о г о  ш т у р м а .  Правила мозгового штурма. Проведение 

мозгового штурма в разных проблемных ситуациях — практические занятия. 

Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего удалось достичь команде, какие 

трудности встретились на пути, самооценка действий школьника во время мозгового 

штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в команде. Игровые пробы. 

http://www.wwf.ru/footprint/calculator
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3.4.  С о с т а в л е н и е  в о п р о с о в  к  и г р а м .  Правила составления вопросов. 

Использование словарей и энциклопедий для составления вопросов. Использование 

научно-популярных журналов, художественной литературы и кино для составления 

вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении вопросов. Ценность знания и 

преимущества эрудированного человека в игре и повседневной жизни. Самостоятельная до-

машняя индивидуальная работа школьников по составлению вопросов к играм. Разбор 

составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельно 

разработанных вопросов. 

3.5.  И г р ы  « Ч т о ?  Г д е ?  К о г д а ? » .  Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 

Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Героические страницы российской истории»; 

«Первые в космосе»; «Мировая художественная культура»; «Религии мира» и т. п. 

Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 

3.6.  Д р у г и е  и н т е л л е к т у а л ь н ы е  в и к т о р и н ы .  «Своя игра». «Пентагон». 

«Эрудит-лото». «Перевѐртыши» и т. п. 

3.7.  С о ц и а л ь н ы е  п р о б ы .  Самостоятельная подготовка, организация, проведение 

и последующий анализ членами клуба интеллектуальных викторин для младших 

школьников. Самостоятельная подготовка, организация, проведение и последующий 

анализ членами клуба общешкольного турнира «Брейн-ринг». Организация и проведение 

турниров «Брейн-ринг» с внешкольными командами.  

3.8.  

32. Клуб «Спасайкин» 

«Я - миротворец»  

5 класс. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Участие ВС РФ в миротворческих 

операциях. 

6 класс. Военнослужащий – патриот своей Родины. Миротворческие силы России.  

7 класс. Воинская дисциплина и ее роль в современных условиях. Зоны  военных 

конфликтов.  

8 класс. Локальные войны. Профессия «Офицер».  

9 класс. Россия в мировом сообществе. Безопасность России. Основные угрозы 

национальным интересам России. 

Основы комплексной безопасности 

5 класс. Человек, среда его обитания. Безопасность в повседневной жизни.  

Взаимоотношения людей, проживающих в городе и безопасность.  

6 класс. Природа и человек. Ориентирование на местности.  

Правила личной безопасности при отдыхе на природе. 

7 класс. Землетрясение. Правила личной безопасности. Ураганы, бури, смерчи. Правила 

личной безопасности. Оползни и обвалы. Личная безопасность. 

8 класс. Пожары. Причины и последствия. Безопасность на дорогах. Экология и 

безопасность. 

9 класс. Правила личной безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Эвакуация при пожаре. Безопасность на дорогах. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

5класс.  Безопасность дорожного движения. Пассажир. Безопасность пассажира. Дорожные 

знаки. Я – будущий водитель. Игра «Светофор». 

6 класс. Главные составные части дороги. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Переход улиц и дорог. 

7 класс. Правила поведения участников дорожного движения. Правила безопасной езды на 

велосипеде. Дорожные знаки. Фигурное вождение «Безопасное колесо». 

8 класс. 
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Дорожные знаки. Техническое состояние велосипеда. Основные обязанности пассажира. 

Заполнение дневника безопасности. Конкурс «Безопасное колесо». 

9 класс. Изучение правил дорожного движения. Я - будущий водитель. Поведение 

участников дорожного движения. 

Юный пожарник 

5 класс. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. Дневник 

безопасности.  

6 класс. Причины возникновения лесных пожаров и пожаров в населенных пунктах. 

Правила поведения и действий при возникновения пожаров. Посещение пожарной части.  

7 класс. Основные приемы и  первичные средства тушения пожаров. Способы спасения 

людей. Посещение пожарной части. 

8 класс. Пожар в общественном месте. Правила поведения при пожаре. Составление 

памятки безопасности. 

9 класс. Обеспечение личной безопасности при пожаре. Способы спасения людей. 

  Профилактика наркомании. 

 5 класс. Двигательная активность и закаливание организма. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Рациональное питание. Гигиена питания.  

6 класс. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

7 класс. Стресс и его влияние на человека. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека. Психологическая уравновешенность. 

8 класс. Основы здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. Викторина 

«Если хочешь быть здоров». 

9 класс. Человек и его здоровье. Легкомыслие – враг здоровья. Познай самого себя. 

Дальний и выездной туризм. 

 5 класс. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной 

безопасности  при следовании к местам отдыха.  

6 класс. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Обеспечение 

личной безопасности на воздушном транспорте.  

7 класс. Ориентирование по компасу. Собираем рюкзачок. 

8 класс. Обеспечение личной безопасности на железнодорожном транспорте. Безопасность 

в природной среде. Автономное существование. 

9 класс. Собираем рюкзачок. Правила личной безопасности при путешествиях. Автономное 

существование. 

Автономное существование в природной среде. 

5 класс. Автономное существование человека в природе. Правила личной безопасности. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

6 класс. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Опасные погодные условия. Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными.  

7 класс. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде. Обеспечение личной 

безопасности при опасных погодных условиях. Опасные ситуации в природных условиях. 

8 класс. Правила выживания в природной среде. Безопасность в природной среде. 

Автономное существование. 

9 класс. Личная безопасность при походах. Правила выживания. Автономное 
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существование. 

Безопасность – прежде всего 

5 класс. Безопасность при использовании средств бытовой химии, инструментов. 

Безопасное поведение при ЧС техногенного характера. Обеспечение личной безопасности 

на улице.  

6 класс. Сигналы бедствия. Основные типы укрытий. Ягоды, грибы и орехи. 7 класс. 

Терроризм. Личная безопасность. Роль нравственных позиций подростка в формировании 

антитеррористического поведения. 

8 класс. Безопасность при использовании средств бытовой химии, инструментов. 

Безопасное поведение при ЧС техногенного характера. Обеспечение личной безопасности 

на улице. 

9 класс. Классификация чрезвычайных ситуаций. Аварии на радиационно опасных 

объектах. Обеспечение химической защиты населения. 

Мир профессий 

 5 класс. Профессия – пожарник. Мир профессий.  

6 класс. Найди свое призванье. Хит – парад профессий.  

7 класс. Знаки зодиака в выборе профессий. Парад профессий. 

8 класс. Здоровье и выбор профессии. Внутренний мир человека. 

9 класс. Профессии «Человек – человек.». Профессии – «Человек – знаковая система». 

Презентация «Моя будущая профессия». 

Ролевые игры 

5 класс. 

Правила ролевой игры. Решение коммуникативных задач. 

6 класс. Упражнение в решении игровых задач. Индивидуальный успех в ролевой игре.  

7 класс. Правила ролевой игры. Подготовка к сюжетно –ролевой игре  «АРГО». Подготовка 

к сюжетно –ролевой игре  «АРГО». Ролевая игра «АРГО». 

8 класс. Ролевая игра «Я в мире человек». Рыцарский турнир. 

9 класс. Рыцарский турнир. Ролевая игра «Моя профессия - офицер» 

Исследовательский проект. 

5 класс. Что такое проектная деятельность. Структура и содержание проекта. Выбор темы 

проекта. Постановка проблемы. Составление плана работы. Подготовка проекта. Защита 

проекта. 

6 класс. Что такое проектная деятельность. Структура и содержание проекта. Выбор темы 

проекта. Постановка проблемы. Составление плана работы. Подготовка проекта. Защита 

проекта. 

7 класс. Что такое проектная деятельность. Структура и содержание проекта. Выбор темы 

проекта. Постановка проблемы. Составление плана работы. Подготовка проекта. Защита 

проекта. 

8 класс. Структура и содержание проекта. Выбор темы проекта. Постановка проблемы. 

Составление плана работы. Подготовка проекта. Защита проекта. 

9 класс. Выбор темы проекта. Постановка проблемы.  Работа над проектом. Составление 

плана работы. Презентация проекта. Защита проекта. 

 

 

 

33. Кружок «Шахматы в школу» 

5 класс  
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Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.  

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.  

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

6 класс 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.  

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Повторение пройденного материала  

7класс 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Повторение пройденного материала  

8класс 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 
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ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации для достижения 

ничьей. 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.13 ч. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. 

Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Повторение пройденного материала – 4 часа 

Раздел 1. Повторение пройденного материала. 

 Основы стратегии.  Открытые и полуоткрытые линии. Проблема центра. Два слона. 

Сильные и слабые поля. 

Раздел 2. Центр и планы игры. 

1. Типы центра /закрытый, подвижный, открытый, статический, динамический/ 

2. Закрытый центр: пешечный штурм – основа активного плана;  пассивная 

защита – путь к поражению. 

3. Подвижный центр. 

4.  Стремительным наступлением пешек – основа активного плана 

5. Уничтожение  подвижного центра – лучший способ борьбы с ним. 

6. Открытый центр. слабости в центре противника – основа активного плана. 

7.  При открытом центре пешечные атаки противопоказаны; 

8.  Вскрытие центра и фигурная атака – лучший способ использования в лагере 

противника 

9.  Вытеснения фигур противника с центральных пунктов и линий – основа 

защитного плана 

10.  Вскрытие центра в пользу атакующего. 

11. Статический центр: централизация фигур, стремление стеснить противника – 

основа активного плана 

12.  Предпосылка к решительной фигурной атаке на короля – овладение центром 

13.  Атака «пешечного меньшинства» – один из вариантов активного плана; 

14.  Борьба за центральные поля, вытеснение с них фигур противника – основа 

защитного плана. 

15. Динамический центр: выяснение позиций в свою пользу – основа активного 

плана; при невыясненном центре фланговые атаки преждевременны 

16.  Контрудар в центре – главная опасность атакующего; маневрирование с целью 

вызвать необоснованную атаку противника – основа защитного плана 

17.  В пользу атакуемого – поддержания напряжения в центре.  

Раздел 3. Переход в эндшпиль.  

1.  Избыточная защита объектов атаки – основной способ нейтрализации  

активности фигур противника 

2.  Преимущество двух слонов – постоянный фактор активности фигур в 

эндшпиле. 

3. Роль позиций королей: необеспеченное положение короля    противника - 

фактор, позволяющий резко активизировать свои фигуры и добиться решающего 

преимущества.  

4.  Обеспеченное положение короля – важнее материальных приобретений;   

ответные действия против короля противника – лучший способ защиты 



377  

5.   В малофигурном эндшпиле активность короля важнее материальных 

приобретений 

6.   Основа защитного плана в малофигурном эндшпиле -  стремление 

активизировать своего короля. 

7. Роль расположения пешек: первопричина трудностей в эндшпиле – 

зафиксированная противником слабость пешечного расположения.   

8. При наличии слабых пешек у противника – давление на них 

9.  Ослабленная пешечная позиция – предпосылка вторжения короля противника 

10.  Решительное продвижение проходной пешки – кратчайший путь к победе.   

   Раздел 4 .Компенсация за пешку 

   Раздел 5.Сеанс одновременной игры. 

Формы проведения: игра, круглый стол, соревнования. 

 

 

34. Кружок «Хочу все знать, уметь и применять» 

5 класс 

Раздел: Что такое гидросфера. 

Тема: Понятие гидросферы (географ). 

Воды океанов, морей, озер, рек, ручьев, прудов, болот, подземные воды, ледники. 

Тема: Химический состав воды (химик). 

Нахождение в природе. Физические свойства воды. Состав и строение молекулы. 

Получение в лаборатории. 

Тема: Свойства воды (физик).  

Цвет, форма, запах, агрегатные состояния, фазовые переходы. 

Тема: Вода в живых организмах (биолог). 

Роль воды в организме живых существ. 

Тема: Вода- растворитель (химик).  

Экспериментальное изучение основного физического свойства воды. Введение понятия 

раствор, взвесь. Значение растворов в природе и жизни человека. 

Тема: Исследование реки своего населенного пункта.  

Изучение берега, регистрация уровня воды, изучение качества воды. 

Тема: Очистка воды (химик).  

Главные объекты изучения на комплексной экскурсии по изучению водных источников. 

Тема: Мировой океан- основная часть гидросферы. (географ) .  

Вода как среда обитания живых организмов 

Химический состав воды, физические свойства воды, роль воды в жизни растений и 

животных. 

6 класс 

Раздел: Что такое атмосфера 

Тема: Понятие атмосферы(географ) 

Что входит в состав атмосферы, протяженность атмосферы. 

Тема: Воздух- смесь газов (химик)  

Компоненты  воздуха. История открытия состава воздуха Краткая характеристика 

основных частей  воздуха. 

Тема: Растения – главный поставщик кислорода на Земле (биолог).  

Космическая роль растений на планете Земля. 

Тема: Свойства кислорода и углекислого газа (химик)  

Ставить несложные опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, следовать 

инструкциям, делать выводы на основании полученных результатов. 

Тема: Атмосферное давление. Образование ветров  (физик).  

Рассмотреть причины, создающие атмосферное давление, использование атмосферного 

давления в ряде областей человеческой деятельности Ветер как природное атмосферное 

явление, механизм образования ветров. 
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Тема: Воздух и все живое (биолог).  

Роль воздуха для поддержания жизни организмов. Среда обитания птиц, насекомых. 

Тема: Итоговое занятие по теме «Атмосфера».  

Особенности строения атмосферы, явления, происходящие в ней. 

7 класс 

Раздел: Что такое литосфера.  
Тема: Строение Земли (географ).  

Внутреннее и внешнее строение Земли Закладка шурфа, механический состав почв, 

особенности почвенного профиля, определение глубины профиля. 

Тема: Геологическая коллекция моего села. Экскурсия в геологический музей.  

Учащимися собирается коллекция камней вблизи своего населенного пункта, оформляется 

в виде стенда. Горные породы и минералы определяются учащимися при помощи 

определителей. 

Тема: Землетрясения. Вулканы.  

Раннее и современное объяснение причин землетрясения, механизм землетрясений и их 

классификация, перспективы предсказаний, трудности прогноза. 

Тема: Полезные ископаемые России. 

Изучение коллекции полезных ископаемых регионов России Характеристика основных 

ископаемых родного края. 

Тема: Растительный и животный мир своего региона. 

Изучение местной флоры и фауны. Красная книга Краснодарского края. Влияние живых 

организмов на формирование рельефа. Охрана природы. 

Тема: Заповедные зоны своего региона.  

Места расположения заповедных зон Краснодарского края. Охраняемые природные 

объекты в этих зонах. 

8 класс 

Раздел: Явления вокруг нас.  

Тема: Симметрия в природе.  

Физика и симметрия. Химия и симметрия. Биология и симметрия. Проектная деятельность. 

Тема: Закон сохранения электрического заряда.  

Закон сохранения заряда (физик) 

Проявление закона сохранения заряда в химии Зачем нужно чистить зубы (биолог). 

Тема: Мира вокруг нас.  

Строение вселенной. Разнообразие растительного мира планеты. 

9 класс 

Раздел: Человек и природа.  

Тема: Путешествие по планете.  

Планета Земля. 

Географические карты. Самое интересное на планете. 

Закрепление географической номенклатуры. 

Тема: Экология дома и в природе.  

Понятие экология. Законы экологии. Соблюдение экологических правил. 

Тема: Влияние человека на состояние живой природы.  

Наблюдение за изменением вносимым человеком в природу. Экология земных оболочек. 

Заповедные места. Экологический мониторинг. 

Тема: Изучение климата своего региона.  

Климат своего региона, района, поселка. 

Использование различных методов: климатограммы,  интернет источники и т.п. 

Глобальные изменения климата. 

Тема: Проект «Мой поселок»  

Учащимся предлагается собрать материал об истории и географии родного поселка. 

Делаются фотографии, собирается фактический материал (работа с литературой в 

библиотеке, опрос родителей, просмотр периодических изданий). Материал 
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систематизируется и создается электронная энциклопедия «Мой поселок». 

Тема: Электронный атлас- справочник населенных пунктов Краснодарского края.  

Создание электронного атласа справочник населенных пунктов Краснодарского края. 

Отражено: географическое положение, численность населения, план населенного пункта, 

фотографии улиц, экономика (промышленные предприятия) 

 

36. Кружок «География Краснодарского края» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ : ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ    

Введение. География Краснодарского края. Основы регионоведения. 

Что изучает география Краснодарского края? Географические объекты, процессы и 

явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических 

наук. 

Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации  данных. 

 История географических исследований и изучения территории края 

Исследование и изучение территории краснодарского края. 

Этапы заселения территории. Исследователи территории 19-20 вв. Вклад исследователей 

Кубани: Щербина Ф.А., Попко И.Д., Фелицин Е.Д., Динник Н.Я..  

Исследователи 20 века. Современное изучение территории края. 

РАЗДЕЛ: Поверхность Краснодарского края   

Планы местности  

Способы изображения поверхности территории. 

Планы местности Кавказского района. План местности Лосевского сельского поселения. 

Определение расстояний на местности. Определение направлений по плану местности и на 

местности. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

Разнообразие планов (план населенного пункта сельской местности, города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

 Географические карты Краснодарского края  

Виды географических карт на примере карт региона. Градусная сеть на картах. Параллели и 

меридианы. Географические координаты. Определение расстояний по карте. Изображение 

на физических картах высот и глубин. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. 

Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

РАЗДЕЛ: Следствия вращения Земли проявляющиеся на территории края  

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Времена года региона.  

Вращение Земли вокруг своей оси. Продолжительность дня и ночи на территории региона и 

в сравнении с другими регионами России. 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

региона. 

РАЗДЕЛ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ  

 Литосфера  Краснодарского края   

Литосфера на территории Краснодарского края. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Полезные 

ископаемые региона и своей местности. 
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Формы рельефа территории края. Горы. Формы равнинного рельефа. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема . Гидросфера Краснодарского края  

Гидросфера Краснодарского края. Части гидросферы.  

Значение гидросферы. Солѐность и температура вод морей Краснодарского края.  

Реки края: горные и равнинные. Питание и режим реки. Озѐра. Профессия гидролог. 

Горные ледники Кавказа. Профессия гляциолог. Подземные воды, условия их 

использования. Минеральные источники. Стихийные явления в гидросфере, методы 

наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. ГЭС Краснодарского края 

 Характеристика одного из озер края  по плану в форме презентации. 

Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема.  Атмосфера Краснодарского края   

Воздушная оболочка. Свойства атмосферы на территории региона Температура воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от широты. Годовой ход температуры воздуха. 

Изменение свойств атмосферы с высотой. 

Роза ветров. Преобладающие ветра на территории края. Представление результатов 

наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров. 

Местные ветра. 

Виды атмосферных осадков на территории края. 

Погода и еѐ показатели. Фотовыставка «Местные пейзажи в разные времена года». 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Профессия метеоролог. Карта погоды территории. 

Стихийные явления в атмосфере. Профессия климатолог.  

Тема . Биосфера Краснодарского края  

Особенности живых организмов Краснодарского края. 

Растительный мир края. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Животный мир края. Приспособление живых организмов к среде обитания в степи и  

природных зонах высотной поясности Кавказа. Жизнь обитателей Черного моря. Жизнь 

обитателей Азовского моря. 

Исследования и экологические проблемы биосферы региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Природно-территориальные комплексы края  

Природно-территориальные комплексы края. Региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Типы почв Краснодарского края.  
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Охрана природы. Природные особо охраняемые территории края.  

7 класс 

РАЗДЕЛ: Территория Краснодарского края как региона России. 

Тема. Формирование территории края.  

История формирования современной территории края.  

Особенности географического положения края. Край на карте России, мира. ГП района, 

своего населенного пункта. 

 Определение границ края. 

Составление карты ГП края. 

 Определение ГП своего района пункта.  

Тайны географических названий края. Краснодарский край – субъект Российской 

Федерации. Официальные символы. 

Изучение герба, флага, гимна Кубани 

Тема. Формирование состава населения края.  

Население территории края в разные исторические эпохи. Современный портрет населения 

края. Многонациональный состав населения края. Карта народов края. 

Тема. Традиционная культура народов Кубани. 

Фольклор, культура народов Краснодарского края. Традиции казачества. Кубанский говор. 

Национальные праздники народов Кубани. 

Взаимосвязь традиций народа с природой территории проживания. Культура и 

хозяйственная деятельность народов равнины и гор. 

РАЗДЕЛ: ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ КУБАНИ.  

Тема. Ремесла  и промыслы народов Кубани.  

Ремесла и промыслы народов Кубани. Занятия кочевых народов. Занятия оседлых племен. 

Влияние природных условий на формирование хозяйственной деятельности. Народные 

промыслы современной Кубани. Декоративно- прикладное творчество народов края. 

Народные умельцы края, района, своего населенного пункта. 

Тема. Коллективный проект Народные умельцы региона. 

Определение продукта проекта «Народные умельцы региона». Работа над теоретической 

частью проекта. Практическая часть проекта. Работа над практической частью проекта. 

Формы представления проекта. Коллективная и индивидуальная значимость проекта. 

Представление проекта. 

Тема. Индивидуальный проект. 

Выбор темы и продукта проекта. Сбор информации. Подготовка проектного продукта. 

Защита проекта. 

8 класс 

РАЗДЕЛ: ПРАКТИКУМ ПО ГЕОГРАФИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Введение.   

Географическая карта как источник информации. Понятие «практикум». 

Общий обзор истории, природы, населения и хозяйства Краснодарского края.  

История формирования территории, заселения и освоения Краснодарского края.  

Природа Кубани в разные эпохи геологического развития Земли.  

История образования Краснодарского края как субъекта Российской Федерации.  

Тема . Характеристика физико-географического положения края .  

Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте особенностей физико-

географического положения Краснодарского края. 
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 Практическая работа № 2. Обозначение на контурной карте особенностей физико-

географического положения  своей местности. 

Тема . Рельеф и полезные ископаемые .  

Особенности рельефа своей местности. Кубано-Приазовская низменность, Прикубанская 

наклонная равнина, Ставропольская возвышенность, рельеф Таманского полуострова, 

Кавказские горы, высшая точка края, эндогенные и экзогенные процессы, формы рельефа 

экзогенного происхождения, карстовые формы рельефа, пещеры Краснодарского края. 

Полезные ископаемые края: месторождения нефти, газа, каменного угля, цементных 

мергелей, серпентинитов, апатитов, фосфоритов, каменной соли, гипса, кирпично-

черепичных глин, известняка, песка, железных и марганцевых руд, киновари. Геолого-

морфологические памятники природы: Ахтанизовский грязевой вулкан, Большая Азишская 

пещера, Воронцовская пещера, гора Ленина, гора Карабетова, мыс Железный Рог, мыс 

Панагия, скала Киселева, скала Парус, скалы Монастыри, скала Собор, скала Петушок, 

Дантово ущелье.  

Практическая работа № 3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых Краснодарского края. 

Практическая работа № 4. Описание одной из форм рельефа своей местности. 

Тема . Климат Краснодарского края .  

Климатообразующие факторы, основные характеристики климата. Стихийные природные 

явления в атмосфере: ураганы, пыльные бури, смерчи, град и др.   

Практическая работа № 5. Работа с климатической картой Краснодарского края. 

Практикум: Анализ неблагоприятных погодных явлений возможных в Краснодарском крае: 

засухи, суховеи, сильные ветры, смерчи, град, селевые потоки как следствие ливневых 

осадков. 

Тема. Внутренние воды края.  

Разнообразие внутренних вод Краснодарского края. Реки Кубано-Приазовской 

низменности, бассейн реки Кубань, реки Черноморского бассейна, водопады, озера, 

лиманы, водохранилища. Минеральные и термальные источники. Значение водоемов, 

проблемы водоемов и пути их решения. Опасные природные явления в гидросфере: 

наводнения, паводки и др. Влияние деятельности человека на внутренние воды края. 

Гидрологические памятники природы: водопады - Агурские, Безымянный, Пшадские; озѐра 

- Ханское, Голубицкое, Солѐное, Карасун; Шебское месторождение природно-столовых 

вод. 

Практические работа № 6. Обозначение на контурной карте водных объектов 

Краснодарского края. 

Практическая работа № 7. Описание водного объекта своей местности. 

Практикум. Анализ водопотребления и определение источников питьевой воды. 

Семинар. Антропогенные водные объекты: плюсы и минусы. 

Творческая работа: Описание гидрологических памятников природы. 

Тема . Почвы Краснодарского края.  

Почвы Кубани: характеристика, размещение, проблемы и пути их решения. Почвы Кубани: 

характеристика, размещение проблемы и пути их решения. Охрана почв. 

Практическая работа № 8.Определение и обозначение на контурной карте основных типов 

почв, зон ветровой и водной эрозии, видов мелиоративных работ в Краснодарском крае  

Творческая работа :«Земля – наша кормилица». 

Тема. Растительный и животный мир . 
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Растительный мир Краснодарского края и своей местности, его преобразование в 

результате деятельности человека. Животный мир Краснодарского края и своей местности. 

Проблемы охраны природы. Красная книга Краснодарского края. Особо охраняемые 

природные территории. Ботанические памятники природы: дерево гинкго, Ботанический 

сад КубГУ, Красный лес, роща болотного кипариса, фисташко-можжевеловое редколесье, 

насаждения сосны пицундской, тисо - самшитовая роща, рододендроновый участок, 

Краснополянский лесной массив, Аибгинское эталонное насаждение. 

Практическая работа № 9. Описание растительного и животного мира своей местности. 

Творческая работа: Составление описания ботанического памятника природы. 

Тема. Интересные и уникальные природные объекты Краснодарского края.  

Ландшафтные памятники природы: коса Долгая, Гуамское ущелье, Верховья реки Каверзе, 

ущелье Ахцу, Дзыхринское ущелье и др.  

Комплексные памятники природы: Алек –Ацкий участок, ущелье Руфабго, ущелье реки 

Бешеной, местообитание лотоса в Садковском гирле, Приазовские плавни, урочище 

Суходол, гора Папай, урочище Дольмены, Анастасиевские поляны, долина реки Жане, 

Хостинский каньон и др.  

Интересные и уникальные объекты природы Краснодарского края: Соленые поляны, 

вершина Папай, гора Митридат, желтые Монастыри, верховья реки Абин, Богатырские 

пещеры, Фанагорийская пещера, Каверзинские водопады, Волчьи ворота, Красный ручей, 

«Краснодарские столбы», гора Тхаб, ущелье р. Жане, верховья р. Догуас, Аюкские 

водопады, озеро Абрау, Маркхотский хребет, озеро Кардывач, гора Черные кручи, ущелье 

Поколзин Яр, Дзихринское ущелье, каньон реки Букепки, Лагонакское нагорье, гора 

Индюк, каньон реки Бешенки и др. 

Практическая работа № 10. Разработка маршрута по Краснодарскому краю. 

Проектная работа «Интересные и уникальные объекты Краснодарского края». 

Защита проекта: Интересные и уникальные объекты Краснодарского края. 

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ПРАКТИКУМ ПО ГЕОГРАФИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»  

 Особенности природы Краснодарского края, их влияние на формирование 

экономики региона. 

9 класс 

Раздел.  Экономическая география Краснодарского края 

Введение  

Место и роль социальной и экономической географии Краснодарского края в курсе 

(модуле) географии Краснодарского края 

Тема 1. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы  

Понятие ЭГП. Экономико-географическое положение Краснодарского края и своей 

местности. Административно-территориальное деление. Понятие ресурсов. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного 

развития территории. Экономическая, экологическая и природная классификации 

природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные, лесные ресурсы: запасы, 

особенности размещения и потребления. Рекреационные ресурсы - особый тип ресурсов 

современного развития, их возрастающее значение.  

Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте особенностей ЭГП 

Краснодарского края и своей местности. 
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Практическая работа № 2. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения Краснодарского края и Приморского края.  

Практикум № 1. Анализ «Календаря погоды», составление климатограммы по своим 

наблюдениям. 

Тема 2. Население и трудовые ресурсы Краснодарского края  

Численность населения и его воспроизводство. Возрастная и половая структура. 

Этнический состав. Конфессиональный состав. Уровень жизни населения Краснодарского 

края. Урбанизация, различия в соотношении городского и сельского населения. Городское 

население Краснодарского края. Численность, динамика, факторы роста, размещение, 

проблемы. Уровень урбанизации Краснодарского края. Сравнение с другими регионами. 

Размещение населения, сравнение с другими регионами. Население как основа 

формирования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы и их размещение. Проблема 

безработицы и создания новых рабочих мест. Миграции населения. Демографическая 

проблема как одна из глобальных проблем современности, еѐ сущность, пути решения. 

Практическая работа № 3. Определение по статистическим материалам основных 

показателей, характеризующих население Краснодарского края. 

Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте городов Краснодарского 

края. 

Тема 3. Общая характеристика хозяйства Краснодарского края  

Факторы размещения производительных сил как совокупность определенных условий, 

влияющих на размещение производства. Роль природных и социально-экономических 

факторов в размещении производства. Сырьевой, топливно-энергетический, водный, 

экологический факторы в размещении производительных сил. Фактор наукоѐмкости. 

Научно-техническая база - важный фактор размещения производства. Значение населения 

как производителя и потребителя продукции в размещении производства. Транспорт и его 

роль в размещении производительных сил.  

Практикум №2. Определение факторов размещения предприятий различных отраслей и 

транспорта. 

Тема 4. География промышленности Краснодарского края  

Добывающая промышленность Кубани. Отраслевой состав, динамика. Факторы, 

определяющие еѐ развитие и сдвиги в размещении. Топливная промышленность 

Краснодарского края. Значение отраслей для хозяйства. Ресурсы (виды, запасы, 

размещение, обеспеченность, потребление) и их география. Изменения в структуре 

использования отдельных видов топливных и энергетических ресурсов.  

Нефтяная и газовая промышленность. География добычи и потребления нефти и газа в 

Краснодарском крае. Особенности хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, 

газа. Роль трубопроводного и морского транспорта.  

Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-энергетического 

комплекса. Основные типы электростанций и их взаимодействие. Проблемы эффективного 

использования мощностей электростанций.  

Машиностроение на Кубани. Особенности развития и отраслевой структуры. География 

основных отраслей современного машиностроения и еѐ особенности. Изменение роли 

наукоѐмких (электронное, приборостроение, робототехника и др.) и традиционных 

отраслей (тяжѐлое, транспортное, сельскохозяйственное и др.). Ведущие производители 

машин и оборудования на территории Краснодарского края.  



385  

Химическая промышленность Краснодарского края - важное звено НТП. Развитие 

биотехнологии. Специфика сырьевой базы отрасли. Полимеры в структуре получения 

конструкционных материалов. Роль химической промышленности в осуществлении 

«зелѐной революции». Отраслевая структура. География производства и потребления 

основных видов продукции Краснодарского края.  

Промышленность строительных материалов. Состав отрасли. Предприятия. Географические 

и экологические аспекты размещения; промышленность строительных конструкций и 

деталей; география и особенности распределения по территории Краснодарского края. 

Экологические проблемы. 

Лесная промышленность и ее состав. Географические и экологические аспекты 

размещения; география и особенности распределения по территории Краснодарского края. 

Экологические проблемы. 

Пищевая промышленность Краснодарского края. Состав отрасли. Роль в экономике 

Краснодарского края и России. Современное состояние и проблемы развития. Размещение 

предприятий на территории Краснодарского края. Межотраслевые связи.  

Лѐгкая промышленность, место в комплексе отраслей, вырабатывающих потребительские 

товары. Изменение структуры и географии отраслей лѐгкой промышленности 

Краснодарского края.  

Практикум № 3. Анализ географического положения своего населенного пункта по 

отношению к источникам топлива и электроэнергии. 

Проектная работа № 1. Развитие альтернативной энергетики на территории 

Краснодарского края. 

Практикум № 4. Описание и анализ влияния химического производства на жизнь 

населенного пункта и природную среду. 

Практикум № 5. География поставок продукции лесной промышленности и 

промышленности строительных материалов Краснодарского края. 

Практическая работа № 5. Знакомство (возможно, виртуальное) с одним из предприятий 

Краснодарского края. 

Практическая работа № 6. Обозначение на контурной карте крупных промышленных 

центров Краснодарского края  

Практикум № 6. Основные отрасли пищевой и легкой промышленности, которые 

развиваются в нашем регионе. 

Тема 5. География сельского хозяйства Краснодарского края   

Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края. Структура 

сельскохозяйственного производства. Роль природных, социально-экономических, 

исторических факторов в размещении важнейших отраслей сельского хозяйства. 

Размещение важнейших отраслей земледелия (производства зерновых, технических 

культур и др.) и животноводства (скотоводство, свиноводство, овцеводство и др.) 

Краснодарского края.  

Пищевая промышленность как важное звено агропромышленного комплекса. Сущность 

продовольственной проблемы и пути еѐ решения. Зональная специализация сельского 

хозяйства Кубани и география размещения сельскохозяйственных зон.  

Практикум № 7. Определение отраслей животноводства, характерных для 

Краснодарского края, по картам атласа и материалам СМИ. 

Практикум № 8. Определение специализации земледелия и перерабатывающих 

предприятий в регионах Краснодарского края, по картам атласа и материалам СМИ. 
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Практическая работа № 7. Определение зональной специализации сельского хозяйства 

Кубани и обозначение на контурной карте сельскохозяйственных зон. 

Практическая работа № 8. Определение по статистическим материалам основных 

показателей, характеризующих сельское хозяйство Краснодарского края. 

Тема 6. Транспортный комплекс Краснодарского края  

Особая роль транспорта в развитии хозяйства Краснодарского края и международном 

разделении труда. Изменение структуры и качества транспортных средств в эпоху НТР. 

Общие показатели развития транспортной системы и работы транспорта. Структура 

транспортного комплекса Краснодарского края.  

Морской транспорт, его роль в обеспечении международного разделения труда. Типы и 

направления основных морских перевозок. Особенности распределения тоннажа морского 

торгового флота. Крупнейшие морские порты Краснодарского края.  

Железнодорожный транспорт, его роль в международных и внутренних перевозках грузов и 

пассажиров. Обеспеченность территории Краснодарского края железными дорогами, их 

технический уровень и особенности эксплуатации. Важнейшие магистрали.  

Особенности размещения автомобильного транспорта Краснодарского края, его особая 

роль.  

Воздушный транспорт. Особая структура грузоперевозок воздушного транспорта. 

География важнейших авиатрасс Краснодарского края.  

Возрастающая роль трубопроводного транспорта. Основные направления потоков нефти и 

газа.  

Практикум № 9. Анализ размещения своего населенного пункта относительно 

транспортных магистралей. 

Практическая работа № 9. Обозначение на контурной карте крупных транспортных 

узлов и магистралей Краснодарского края. 

Практическая работа № 10.  Характеристика транспортного узла Краснодарского края. 

Тема 7. Рекреационный комплекс Краснодарского края  

Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. Индустрия туризма как 

одна из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. 

Факторы развития туризма. Роль международного туризма в экономике Краснодарского 

края. Влияние индустрии туризма на национальную экономику и экономику региона.  

Творческая работа. Составление рекламного буклета для туриста «Приглашаем в 

(населенный пункт своей местности)». 

Практическая работа № 11. Обозначение на контурной карте крупных рекреационных 

центров Краснодарского края. 

Тема 8. Инвестиционные проекты Краснодарского края  

Специализация отдельных территорий Краснодарского края: Центральный, 

Причерноморский, Горно-Предгорный, Приазовский, Северный.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края. Ресурсный потенциал развития 

региона. Соотношение иностранных и российских инвестиций в экономику региона. 

Характеристика структуры инвестиций по отраслям, источникам финансирования.  

Проектная работа № 2. Участие своего муниципалитета в региональном и федеральном 

географическом разделении труда. 

Проектная работа № 3. Районирование территории Краснодарского края по 

специализации. 

Тема 9. Экологическая ситуация в Краснодарском крае и пути еѐ улучшения  
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Общая характеристика экологической ситуации Краснодарского края. Виды 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Влияние промышленного и 

сельскохозяйственного производства на экологическую обстановку Краснодарского края.  

Экологический кризис и экологический оптимум. Экологический подход к развитию 

региона. Экологическая политика. Пути улучшения экологической ситуации в 

Краснодарском крае.  

Практическая работа № 12. Составление кратких характеристик-образов районов из 

разных территорий Краснодарского края.  

Обобщение по разделу «Социально-экономическая география Краснодарского края» 

Представление и защита образа территорий. 

 

36.  Кружок «Я – исследователь» 

5 класс. 

Введение в проектную деятельность. Давайте познакомимся. Что такое метод проектов. 

Исследовательская деятельность. Возможности и смыслы проектной деятельности. 

Работа над проектом. 6ч. Что такое проектный продукт? Структура проекта. Требование к 

оформлению. Выбор темы. Постановка проблемы. Человек и его здоровье. Правила 

здоровья. Из чего состоит наша пища. 

Исследовательский проект. Дневник здоровья. Рацион питания. Составляем меню. 

Молоко и молочные продукты.       Игра – исследование «Это удивительное молоко».   Игра 

«Аукцион».  Викторина «Поле чудес». Игра «Меню сказочных героев».     Продукты разные 

нужны, блюда разные важны.      Энергия пищи.     Соотношение роста и массы тела у 

мальчиков и девочек.     Где и как мы едим. О правилах гигиены питания. Ты – покупатель. 

Сервировка стола.     Этикет за столом.      

 Социальный проект.    Проект «Кухня народов России». Ты готовишь себе и друзьям.  

Кухни разных народов.    Кухня Кубани.    Культура питания.    Как питались на Руси и в 

России.  Конкурс кулинаров. Конкурс «Сказка, сказка, сказка». Необычное кулинарное 

путешествие. Защита проекта. 

6 класс. 

Введение в проектную деятельность. Проектная деятельность. Структура и содержание 

проекта. История развития проекта. 

Работа над проектом. Выбор темы проекта. Постановка проблемы.  Проект «Загадки 

масел». Составление плана работы. Подготовка проекта. Составление календарного плана 

работы над проектом. Тестирование учащихся. Создание банка проектов (исследований). 

Исследовательский проект. Режим питания. Энергетическая ценность продукта. Что 

нужно есть в разное время года. Составляем список продуктов для длительного похода. 

Составляем недельное меню. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Дары 

моря. «Кулинарное путешествие по России». Хлебные истории. Витамины щедрой осени. 

Отказаться от фастфуда. Почему? Игра – проект «Кулинарный глобус». Конкурс рисунков 

«Вкусный маршрут». Конкурс «На необитаемом острове». Игра –конкурс «Хлебопеки». 

Конкурс «Венок из пословиц». Все обо всем. 

Социальный проект. Проект «Тяжесть портфеля школьника». Определить задачи, 

проблему, последствия. Этапы работы. Сбор, изучение и анализ литературы по теме. 

Теоретическое обоснование проблемы, выдвижение гипотезы. Проведение 

социологического опроса. Обсуждение результатов и формулировка выводов. Работа над 

докладом по теме. Работа над докладом. Практическая работа. Взвешиваем учебники 

учащихся. Защита проекта. Конкурс рисунков «Здоровье – это здорово». 

7 класс. 

Введение в проектную деятельность. Возможности и смыслы проектной деятельности. 

Классификация проектов. Метод проектов. 

Работа над проектом. Определить тему проекта. Цели, содержание и структура проекта. 

Особенности учебного исследования. Поиск решений, анализ и выводы в научном 
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исследовании. Выбор темы проекта, ее актуальность. Постановка проблемы, этапы работы. 

Исследовательский проект. Проект « Влияние курение на организм подростка». 

Определение плана работы. Изучение методической литературы. Жизнь дается один раз. 

Анкетирование «Познай людей и самого себя». Социологический опрос учащихся 7 -11 

классов. Диспут «Легкомыслие – враг здоровья». Невыдуманные истории. Красота 

внутренняя. Обсуждение результатов и формулировка выводов. Подготовка черновика 

работы. Работа над рефератом по теме. Работа над рефератом. Составление программы  по 

отказу от курения. Работа над программой. Защита программы. 

Социальный проект. Проект «Вирус сквернословия». Определить проблему, задачи, 

содержание проекта. Анкетирование среди учащихся «Твое отношение к сквернословию». 

История развития сквернословия. Изучение методической литературы. Диспут «Как 

излечиться от вируса сквернословия». Работа над докладом. Выпуск плаката, отражающего 

данную проблему. Защита проекта. 

8 класс. 

Введение в проектную деятельность. Проектная деятельность. Структура и содержание 

проекта. История развития проекта. 

Работа над проектом. Определить тему проекта. Цели, содержание и структура проекта. 

Особенности учебного исследования. Поиск решений, анализ и выводы в научном 

исследовании. Выбор темы проекта, ее актуальность. Постановка проблемы, этапы работы. 

Исследовательский проект. Главный закон нашей жизни – Конституция. Проект «Защита 

прав и свобод человека». Изучение проектной группой нормативных документов по правам 

детей. Анкетирование учащихся 7-11 классов. Социологический опрос. Проигрывание 

ситуаций –проб. Знаю ли я свои права? Право на каждый день. Подготовка материала к 

выпуску школьной газеты «Мои права и обязанности». Выпуск школьной газеты «Мои 

права и обязанности». Изучение нормативных документов в области права. Изучение 

методической литературы. Поиск решений, анализ и выводы в  исследовании. Работа над 

проектом. Создание проекта. Защита проекта. 

Социальный проект. Проект «Поклонимся великим тем годам». Работа с литературой. 

Беседы с тружениками тыла. Просмотр фильма «Звезда». Выпуск школьной газеты 

«Поклонимся великим тем годам». Работа в группах. Анализ, выводы исследования. 

Создание проекта. Защита проекта. 

9 класс. 

Введение в проектную деятельность. Проектная деятельность. Структура и содержание 

проекта. История развития проекта. 

Работа над проектом. Составление плана графика работы в группах. Разработка и 

утверждение эмблемы проекта. Оздоровительные методики. Работа с учебной литературой. 

Наши семейные ценности. Круглый стол «Береги здоровье смолоду». Мини проект «Здоров 

будешь – все добудешь». 

Исследовательский проект. Выбор темы, актуальность. Проект «Семья – школа 

здоровья». Анкетирование учащихся. Социологический опрос. Спорт в жизни моей семьи. 

День здоровья. Здоровое питание. Какое у тебя здоровье и как оно зависит от твоего образа 

жизни? Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть? Алкоголь – корень большинства 

преступлений. Здоров буду, все добуду. Подготовка материала к выпуску газеты 

«Здоровье». Выпуск газеты «Здоровье». Поиск решений, анализ и выводы в  исследовании. 

Работа над проектом. Создание проекта. Защита проекта. 

Социальный проект. Выбор темы проекта. Проект  «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения». Актуальность, проблема. «Правила нужны, чтобы избежать беды». Безопасный 

маршрут в школу. Подбор материала к выпуску школьной газеты «Знай и соблюдай». 

Выпуск школьной газеты «Знай и соблюдай». Работа в группах. Анализ, выводы 

исследования. Создание проекта. Защита проекта. 

 

37. Кружок «История и современность кубанского казачества» 

5 класс 
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Тема 1. Происхождение и становление казачества 

Понятие казачества. Версии происхождения казачества. Кого называли и считали 

казаками? Казачьи войска на территории Российской империи (особенности и отличия, 

территориальная принадлежность). 

Тема 2.  Современные кубанские казаки  

Кто такие казаки в условиях современности? Позиционирование казачества как 

народа. 

 Казак и казачье общество. Кто такие атаманы? Основные виды деятельности 

современных казаков (краткое описание). 

Атаман Кубанского казачьего войска (ф амилия и имя, чин, фотография). 

Численность Кубанского казачьего войска (членов казачьих обществ отдельно и вместе с 

членами казачьих семей).  

Структура Кубанского казачьего войска (войско, казачьи отделы, районные, 

городские, станичные и хуторские казачьи общества). 

Атаманы казачьих отделов (округа). 

Атаманы районных, городских, станичных и хуторских казачьих обществ 

(применительно к территориальному расположению школы) (фамилии и имена, чины, 

фотографии).  

Тема 3. Казачьи традиции и обычаи  

Основные казачьи традиции и обычаи. Казачьи заповеди. Казачья семья. 

Особенности казачьего семейного  воспитания. 

Основные народные знания, обычаи и поверья. 

Казачий говор и его основные отличия. 

Тема 4. Формирование казака в казачьей семье и казачьем войске в 

дореволюционный период времени  

Воспитание казака как будущего воина. Роль физического воспитания в подготовке 

будущего казака. Народные казачьи игры и забавы как элементы физического воспитания. 

Приоритетные направления физической подготовки: рукопашный бой, верховая езда, 

владение холодным оружием.  

Тема 5. Черноморская составляющая в истории Кубанского казачьего войска.  

Образование Черноморского казачьего войска. Переселение Черноморских казаков на 

Кубань  

Образование Запорожской Сечи. Особенности быта и организации управления на 

Запорожье. Участие запорожских казаков в боевых походах. Взятие Запорожья Петром I. 

Окончание периода существования Запорожской Сечи во времена царствования Екатерины 

II. 

Образование Войска верных казаков. Участие казаков в русско-турецкой войне 

1787-1791 гг. Штурм Измаила и о. Березань. 

Черноморское казачье войско. Атаман Сидор Белый.  

Прошение казаков о выделении земель на Кубани. Депутация А. Головатого в 

Петербург. Осмотр кубанских земель М. Гуликом. 

Дарование казакам земель Кубани. Жалованная грамота императрицы Екатерины 

II. 

Высадка черноморских казаков на Тамани. Переселение черноморских казаков на 

Кубань сухопутным путем.  

Основание первых 40 куреней и войскового града Екатеринодара. 
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Утверждение и применение «Порядка общей пользы», его роль в 

жизнедеятельности черноморского казачьего войска. 

Тема 6. Донская (линейная) составляющая в истории Кубанского казачьего 

войска. Линейное казачество Кубани 

Донские казаки: формирование и служба Российскому государству. Роль донцов в 

присоединении к России территорий Прикубанья. Волнения и бунты донских казаков и их 

исход. Уход казаков на Дон, расселение на Кубани. 

Образование Кубанского конного линейного войска.  

Южнорусские однодворцы. Екатеринославское войско. Хоперцы.  

Образование Кавказского линейного казачьего войска(1832 г.) Образование  Новой 

Линии и еѐ роль в обороне границ Кубани.  

Тема 7. Роль Православия в дореволюционной казачьей среде  

Позиционирование казаков, как воинов Веры Православной. Религиозные 

традиции и духовная жизнь черноморских и  донских казаков.  

Роль Кирилла Россинского в духовной жизни черноморского казачества.   

Влияние церкви на жизнедеятельность и внутреннее самосознание казаков.  

Епархиальное управление Кубанской областью. Борьба с расколом и сектантством на 

Кубани.   

Православная вера в  повседневной жизни казаков. Роль местного храма и 

священника. Православный календарь.  

Основные  религиозные праздники.  Войсковые религиозные праздники.  

Тема 8. Взаимосвязь казачества и Православия на современном этапе  

Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.  

Патриарх Московский и Всея Руси и его отношение к казачеству. 

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский и его поддержка и окормление 

Кубанского казачьего войска.  Правящие архиереи епархий, окормляющих Кубанское 

казачье войско. 

Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в жизни войска. 

Священнослужители, окормляющие казачьи общества. 

Православие в жизни современного казака. Участие казаков и казачьих семей в 

богослужениях. Участие священнослужителей в казачьих мероприятиях. Роль священника 

в жизни казачьего общества. 

Тема 9. Взаимоотношения казаков и горских народов  

Военные конфликты казаков и горцев и их причины. Поиски путей примирения. 

Выстраивание торговых  взаимоотношений.  Интеграция горской культуры и  

заимствование еѐ отдельных элементов казаками. Куначество.   

Тема 10. Повторение пройденного материала  

6 класс  

Тема 1.  Казачьи поминовения 

Что такое поминовения? Категории поминовений (посвященные памяти  казаков, 

героически погибших в неравной схватке с противником в  дореволюционный период 

времени; посвященные памяти казаков-жертв Гражданской войны и периода 

расказачивания, посвященные подвигу казаков в годы Великой Отечественной войны и др.) 

Тиховские поминовения, Липкинские поминовения, Гречишкинские поминовения. 
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Тема 2. Административное устройство Черноморского и Кавказского 

линейного казачьих войск и социальный состав казачества  

Отличительные особенности административного устройства Черноморского и 

Кавказского линейного казачьих войск. Основные документы, регламентировавшие 

устройство и принципы жизнедеятельности казачьих войск на Кубани (Положение о 

Черноморском казачьем войске, Положение о  Кавказском линейном казачьем войске). 

Воинская повинность и внутренняя служба казаков. Войсковое правительство и 

Войсковая канцелярия. Роль и обязанности куренных атаманов. Казачья старшина. 

Присутствие беглых и крепостных в Черномории, борьба казаков за правопорядок. 

Персидский поход А. Головатого. «Персидский бунт». 

Ликвидация выборности атаманов. Замена выборных (кошевых) атаманов на 

атаманов, назначаемых императорами.  

Тема 3. Органы управления современного Кубанского казачьего войска  

Войсковой сбор. Советы атаманов. Атаман. Совет стариков. Войсковой суд. Контрольно-

ревизионная комиссия. Войсковое правление. 

Органы управления отдельских, районных и первичных казачьих обществ. 

Тема 4. Военная служба кубанского казачества 

Военная служба как основа жизнедеятельности кубанского казака в 

дореволюционный период времени. Охрана границ Российской империи как основной вид 

военной службы кубанского казачества. Казачья кавалерия и казаки-пластуны.  

Тема 5. Участие черноморских казаков в Отечественной войне 1812 г. 

Присутствие черноморских боевых соединений в составе императорской армии.  

Участие в Бородинском и других сражениях.  Участие в заграничном походе русской армии 

и взятии Парижа в 1814 г. 

Выдающиеся казачьи военачальники и герои войны: А.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, 

Н.С. Заводовский и др.  

Тема 6. Участие черноморских и линейных казаков в войнах первой 

половиныXIX в. 

Участие в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и Персидские походы. Участие 

казаков под командованием А.Д. Безкровного во взятии крепости Анапа. Участие в 

Крымской войне 1853-1856 гг. Участие черноморских казаков в обороне Севастополя. 

Участие казаков Кавказского линейного казачьего войска в боевых действиях на 

территории Армении.  

Участие и роль казаков в Кавказской войне. Черноморская и Кубанская кордонные 

линии. Героические подвиги казачества(подвиг казаков-защитников Ольгинского кордона 

под командованием Л. Тиховского, подвиг казаков под командованием сотника А. 

Гречишкина в урочище «Волчьи ворота», героическая оборона Георгиевского поста у ст-цы 

Неберджаевской казаками под командованием сотника Б.Горбатко). Казаки в последних 

наступательных операциях Кавказской войны. 

Тема 7. Материальная культура и экономическое развитие Черноморского  

казачьего войска и линейного казачества Кубани 

Принципы землевладения и землепользования. Переход к общинно-передельной 

форме землепользования. Войсковые земли и паевый надел казаков.  

Роль станиц и хуторов в экономическом развитии войска. Хуторская система 

хозяйства. Использование наемного труда.  

Основные виды и  формы труда (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота и 
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промыслы).Ярморочная торговля. Открытие меновых дворов для горцев. 

Традиционное устройство жилища казаков. Казачья хата. Казачьи поселения (сечь, 

кош, станица, хутор, курень). 

Традиционная одежда кубанских казаков. Особенности кубанской казачьей кухни. 

Лошадь в жизни казака.  

Тема 8. Экипировка и оружие кубанских казаков 

Экипировка казака. Экипировка лошади. Используемые казаками виды 

огнестрельного оружия. Казачье холодное оружие. Казачья справа и еѐ подготовка перед 

отправкой на военную службу.  

Тема 9. Казачья форма одежды и знаки различия современного Кубанского 

казачьего войска 

Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная). 

Правила ношения черкески. 

Казачьи чины. 

Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.) 

Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за вклад в развитие 

казачества. 

Тема 10. Казачьи поминовения 

День памяти жертв политических репрессий казачества, Корниловские 

поминовения, Чамлыкские поминовения, Даховские поминовения, Апшеронские 

поминовения, Михайловские поминовения, поминовения «Кущевская атака». 

Тема 11. Основные казачьи праздники современного Кубанского казачьего 

войска  

День реабилитации кубанского казачества, День образования Кубанского казачьего 

войска и День кубанского казачества. Годовщина высадки черноморских казаков на 

Тамань.  

Тема 12. Повторение пройденного материала  

7 класс  

Тема 1. Выдающиеся атаманы Черноморского и Линейного казачьих войск 

З.А. Чепега, А.А. Головатый,  Г.А. Рашпиль, Ф.А. Круковский,   Ф.Я. Бурсак, А.Д. 

Безкровный и др. 

Тема 2. Образование Кубанского казачьего войска 

Указ императора Александра II об образовании Кубанского казачьего войска. 

Первый атаман Кубанского казачьего войска Н.И. Евдокимов.  Административное 

устройство и управление войском. Земельные функции Кубанского казачьего войска. 

Воинская повинность кубанских казаков. 

Тема 3. Окончание Кавказской войны 

Активизация военных действий на Северо-Западном Кавказе. Пленение горского 

предводителя Шамиля (1859 г.)Посещение Кубани императором  АлександромII и 

утверждение плана покорения Западного Кавказа. Переселение горцев в Турцию. 

Окончание Кавказской войны и  начало заселения Закубанья. 

Тема 4. Регалии и реликвии кубанского казачества. Кубанский историк Ф.А. 

Щербина.  

Что такое регалии? Состав казачьих регалий и их предназначение. Символы 

атаманской власти (булава, пернач, насека, бунчук, прапор.)  Печати. Знамена. Жалованные 

грамоты. 
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Герб и Гимн Кубанского казачьего войска (описание, история возникновения). 

Судьба казачьих регалий. Вывоз регалий за границу. «Одиссея» казачьих регалий. 

Процесс возвращения регалий на Кубань. 

Биография Ф.А. Щербины. Роль Ф.А. Щербины в сохранении регалий.  

Перезахоронение Ф.А. Щербины в г. Краснодаре. 

Тема 5. Кубанское казачество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Участие 

кубанских казаков в военных действияхна территории Средней Азии 

Участие казаков в Хивинском походе 1873 г. Участие казаков в русско-турецкой 

войне 1877-1878 гг.Роль кубанских казаков в военных действиях на Балканах. 2-й 

кубанский полк и 7-й пластунский батальон. Взятие крепости Ардаган. Оборона Баязета. 

Оборана Шипкинского перевала. Участие казаков во взятии Карса. Борьба с турками  в 

Абхазии. 

Участие в Ахалтекинской экспедиции 1881 г. и штурм крепости Геок-Тепе. Бои с 

афганцами в 1885 г. на р. Кушке. 

Тема 6. Государственная служба современного кубанского казачества  

154-й федеральный закон «О государственной службе российского казачества». 

Охрана общественного порядка (дружины выходного дня, дружины на постоянной основе). 

Взаимодействие с транспортной полицией. Борьба с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Борьба с незаконной миграцией.Природоохранная деятельность. Частное 

охранное предприятие. Аварийно-спасательные отряды и участие в ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Трагедия в г. Крымске в 2012 г. Охрана государственной 

границы. Допризывная подготовка и призыв на военную службу. Служба казаков в 

Президентском полку. Казачьи военные части. Военно-полевые сборы.  

Тема 7. Кубанские казаки в революции 1905 - 1907 гг.  

Предпосылки революции. Отношение казаков к революции. Собственный Его 

Императорского Величества конвой.  Привлечение казаков для борьбы с революционерами 

и охраны общественного порядка. Волнения пластунских батальонов. Восстание казаков 2-

го Урупского полка. Объявление военного положения в Кубанской области. 

Тема 8. Участие кубанских казаков в Русско-Японской и Первой мировой 

войнах 

Участие кубанских казаков в Русско-Японской войне. Боевые действия в  

Маньчжурии. Конный рейд генерала П.И. Мищенко. 

Мобилизация кубанских казаков на фронты Первой мировой войны. Участие 

кубанских казаков в Первой мировой войне. Казаки на Западном и Кавказском фронтах. 

Казаки – георгиевские кавалеры. Герои Первой мировой войны (героический рейд сотни 

есаула В.Д. Гамалия в тылу противника; Елена Чоба; летчик В.М. Ткачев). Казаки и горцы в 

Первой мировой войне. Всадники «Дикой дивизии». 

Тема 9. Славные страницы истории современного Кубанского казачьего 

войска  

Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране общественного порядка во 

время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году и 

этапов Гран-При России Формула 1. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в возвращении Крыма в состав 

Россиив 2014 году. 

Участие казаков Кубанского казачьего войска в юбилейном Параде Победы на 

Красной площади в г. Москве в 2015 году. 
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Тема 10. Экономическое развитие кубанского казачества в 1860 -1917 гг. 

Принципы землевладения и землепользования.Эволюция общинного 

землевладения и развитие земельной собственности.Уменьшение паевых наделов казаков. 

Развитие земледелия и скотоводства. Казачьи ярмарки. 

Тема 11. Повторение пройденного материала 

8 класс  

Тема 1.  Выдающиеся атаманы Кубанского казачьего войска       (с 1860  по 

1917 гг.) 

Ф.Н. Сумароков-Эльстон, Н.Н. Кармалин,  Я. Д. Малама,  М.П. Бабыч и др. 

Тема 2. Почетный караул Кубанского казачьего войска и церемониал «Час 

Славы Кубани» 

Состав Почетного караула. Роль и функции. Участие в торжественных и 

протокольных мероприятиях. Церемониал «Час Славы Кубани». Кубанский духовой 

оркестр. 

Тема 3. Патриотическое воспитание казачьей молодежи, как одно из основных 

направлений деятельности современного Кубанского казачьего войска  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участие в 

массовых мероприятиях. Спортивная работа. Военно-патриотические клубы и секции. 

Исторические викторины. Научно-практические конференции и образовательные 

семинары. Детский летний отдых. Скачки. Экскурсии по казачьим местам. Атаманские 

елки. 

Казачье образование. Дошкольное казачье образование. Классы и группы казачьей 

направленности. Казачьи кадетские корпуса Кубани. Казачьи высшие и среднеспециальные 

учебные заведения.  

Казаки-наставники и их роль в учебно-воспитательном процессе. Разработка и 

издание учебно-методической литературы. 

Казачья традиционная культура. Детские творческие коллективы и кружки 

декоративно-прикладного искусства. Взрослые казачьи творческие коллективы. Участие в 

фестивалях и конкурсах. Фестиваль «Казачье подворье». Фестиваль казачьей культуры в п. 

Тульском Республики Адыгея. 

Тема 4. Культура кубанского казачества в 1860 -1917 гг.  

Традиционная культура. Религиозная культура. Присутствие старообрядчества в 

жизни отдельных казаков. Войсковые и религиозные праздники. Изменения в военной и 

повседневной казачьей одежде. Просвещение. Наука. Литература. 

Тема 5. Выдающиеся историки кубанского казачества 

Я.Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Е.Д. Фелицын, П.П. Короленко, Ф.А. Щербина.Их 

вклад в сохранение и изучение истории кубанского казачества. Основные научные труды 

по истории казачества. 

Тема 6. Кубанское казачье войско в революционных событиях 1917 г. и 

Гражданской войне 

Отношение кубанских казаков к революции. Свержение царского правительства и 

убийство царской семьи. Деятельность К.Л. Бардижа на посту комиссара Временного 

правительства. Созыв I съезда Кубанской войсковой Рады и создание войскового 

правительства. Избрание атаманом Кубанского казачьего войска А.П. Филимонова. 

«Ледяной» поход генерала Л.Г. Корнилова и его гибель. Взятие Екатеринодара армией А. 

Деникина. Создание Кубанской армии. Разногласия в дальнейшем видении судьбы Кубани 
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внутри войска. Участие кубанской делегациив мирной конференции в Париже. Судьба 

участников конференции. Взятие Екатеринодара соединениями Красной армии. 

Новороссийская трагедия. Сдача Кубанской армии в Адлере. Появление, роль и позиция 

«зеленых». 

Тема 7. Участие кубанских казаков в военных конфликтах в Приднестровье и 

Абхазии в 1992-1993 годах. Приднестровско-Абхазские поминовения.  

Предпосылки военных конфликтов в Приднестровье и Абхазии. Добровольное 

участие кубанских казаков в военном конфликте в Приднестровье. Гибель Александра 

Берлизова.  Добровольное участие кубанских казаков в военном конфликте на территории 

Республики Абхазия. Подвиг Анатолия Сидоренко. Приднестровско-Абхазские 

поминовения. 

Тема 8. Кубанские казаки в эмиграции  

Кубанские казаки в составе армии генерала П.Н. Врангеля. Эвакуация на остров 

Лемнос (Греция). Эмиграция кубанских казаков в Сербию. Переселение казаков в 

Соединенные Штаты Америки. Расселение в других странах.Создание казачьих хуторов и 

станиц в зарубежье.Жизнь кубанского казачества в зарубежье,  отношение к советской 

власти, стремление вернуться на Родину.Вывоз с Кубани и маршрут следования казачьих 

регалий. 

Тема 9. Кубанские казаки в 1920 - 1930-е годы XX века 

Окончание Гражданской войны. Отношение советской власти к казакам. Борьба с 

бело-зеленым движением. Землеустройство в 1923 - 1927 гг. Изъятие и передел казачьих 

земель.Коллективизация. Раскулачивание. Расказачивание. Гонения на казаков и 

духовенство. Голодомор (1932 — 1933 гг.) «Черные доски». Выселение казаков, репрессии. 

Террор со стороны власти в отношении казаков. 

Тема 10. Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.)  

Начало Великой Отечественной воны. Мобилизация. Запись кубанских 

добровольцев на фронт. Создание Кубанского Фонда обороны страны. Создание казачьих 

воинских подразделений в составе Красной армии. Формирование 17-го Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса. Бой казаков под станицей Кущевской. 4-й гвардейский 

Кубанский казачий кавалерийский корпус. 9-я пластунская дивизия. Военная форма 

одежды казаков в годы Великой Отечественной войны. 

Переход части эмигрировавших казаков на сторону фашистской Германии. 

Кубанские части в составе вермахта. Трагедия Лиенца. 

Тема 11. Повторение пройденного материала 

9 класс 

Тема 1. Возрождение кубанского казачества 

Создание научного студенческого кружка «Проблемы военной истории России и 

казачества» на базе Кубанского государственного университета (1988 год). Создание 

Кубанского казачьего клуба в ст. Пашковской. Образование казачьих обществ на 

различных территориях Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской 

республики. 

Большой учредительный круг казаков России(июнь 1990 г.).Учредительный съезд 

казаков Кубани(октябрь 1990 г.).Образование Кубанской казачьей Рады. Принятие Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.), Принятие Закона 

Краснодарского края «О реабилитации кубанского казачества» (1995 г.). 
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Образование Всекубанского казачьего войска. Образование Кубанского казачьего 

войска. Роль В.П. Громова в процессе возрождения кубанского казачества в период с 1988 

по 2007 годы. Внутривойсковые разногласия в период возрождения и создание 

параллельных казачьих организаций. Утверждение Устава Кубанского казачьего войска. 

Вхождение Кубанского казачьего войска в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. Образование Сухумского особого казачьего отдела в составе 

Черноморского казачьего округа. 

Тема 2. Кубанский казачий хор 

Войсковой певческий хор. Роль протоиерея К. Россинского  в жизни Войскового 

певческого хора. Современный Кубанский казачий хор. Роль              В.Г. Захарченко в 

развитии Кубанского казачьего хора. 

Тема 3. Новейшая история Кубанского казачьего войска  

Избрание Н.А. Долуды атаманом Кубанского казачьего войска                   (ноябрь 

2007 г.). Реформы атамана Н.А. Долуды и преобразование войска: увеличение численности 

казаков; приоритет государственной службы казачества; развитие видов государственной 

службы; создание казачьих дружин по охране общественного порядка на постоянной 

основе; увеличение численности казачьих классов; создание новых казачьих кадетских 

корпусов; введение института наставничества в казачьих образовательных учреждениях; 

военно-полевые сборы.  

Совершенствование внутривойсковой нормативно-правовой базы. Усиление роли 

атаманов казачьих обществ. Усиление казачьей дисциплины и формирование нового 

положительного облика современного казака. Финансово-экономическая политика. 

Усиление роли средств массовой информации в жизни Кубанского казачьего войска. 

Тема 4. Международная деятельность современного Кубанского казачьего 

войска  

Взаимодействие к «Кубанским казачьим войском за рубежом» (США). Сухумский 

особый казачий отдел. Греция. Сербия. Болгария. Армения.  

Тема 5. Информационная политика современного Кубанского казачьего 

войска   

Взаимодействие со СМИ. Газета «Кубанские новости». Газета «Вольная Кубань». 

Вкладыш «Кубанский казачий вестник». Освещение деятельности кубанского казачества в 

муниципальных СМИ.  

Освещение деятельности Кубанского казачьего войска на краевых телевизионных 

каналах. ГТРК «Кубань», «Кубань 24». Радио «Казак-FM». Интернет-сайт Кубанского 

казачьего войска.   

Тема 6. Г.Н. Трошев и его роль в жизни современного Кубанского казачьего 

войска.  

Деятельность Г.Н. Трошева на посту советника Президента РФ по делам 

казачества. Вклад в развитие казачьей нормативно-правовой базы. Участие в отчетно-

выборном сборе 2007 года. Гибель. Поминовения. 

Тема 7. Законодательство Российской Федерации и Краснодарского края в 

отношении казачества  

Основные нормативные правовые акты в отношении казачества (законы РСФСР и 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства 

регионального развития Российской Федерации, законы Краснодарского края, 

постановления  Правительства Российской Федерации и Законодательного Собрания 
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Краснодарского края, постановления и распоряжения губернатора Краснодарского края и 

др.). 

Тема 8. Государственная политика Российской Федерации и Краснодарского 

края в отношении российского и кубанского казачества  

Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества. 

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года.  

Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении 

кубанского казачества.  

Утверждение и вручение нового флага, знамени и хоругви Кубанского казачьего 

войска.  

Поддержка казачества со стороны руководства Кубани. 

Тема 9. Реестровые казачьи войска России, их общие и отличительные черты  

11 современных реестровых казачьих войск России. Историческое и 

географическое территориальное расположение казачьих войск. Атаманы казачьих войск. 

Отличительные черты казачьей формы одежды казачьих войск. 

Тема 10. Реестровые и нереестровые казаки. Причины  разногласий 

Что такое государственный реестр казачьих обществ. Образование реестра и 

вхождение в него казачьих войск. Разногласия между реестровыми и нереестровыми 

казачьими обществами и их причины. 

Тема 11. Нормативные документы Кубанского казачьего войска     

Устав. Положения. Приказы атамана Кубанского казачьего войска. 

Тема 12. Организация и проведение советов атаманов казачьих обществ, 

отчетных, выборных и отчетно-выборных сборов  

Виды сборов, их роль и предназначение. Периодичность проведения сборов. 

Порядок проведения сборов. Порядок проведения Советов атаманов. 

Тема 13. Казачья демократия 

Основные принципы казачьей демократии.  Пути их интеграции в современной 

жизни гражданского общества. 

Тема 14. Казачья идеология и роль атаманов казачьих обществ в жизни 

современного Кубанского казачьего войска 

Основные направления казачьей идеологии. Роль атаманов в жизни и развитии 

казачьих обществ. 

Тема 15. Повторение пройденного материала 

 

38. Кружок «Декоративно – прикладное искусство кубанского казачества» 

5 класс  

Тема 1. Вводное занятие. Виртуальная экскурсия в музей. Знакомство с народной 

вышивкой Кубани и России  
Знакомство с программой, цели и задачи программы. Виды вышивок. Назначение вышитых 

изделий.  Мастера народной вышивки Кубани. Виды орнаментов, применяемых в вышивке 

(геометрический, растительный, зооморфный). Орнаментальные мотивы (цветы, птицы, 

бабочки, геометрические фигуры — квадрат, ромб, треугольник). Особенности технических 

приѐмов вышивки, используемых мастером. Знакомство с образцами изделий мастера. 

Цветовая гамма вышивки. Презентация книги Е.Г. Ваку 

ленко «Народная культура кубанских казаков». 



398  

Тема 2. Техника безопасности. Выполнение простейших видов швов: «вперѐд 

иголку», «стебельчатый», «тамбурный»  
Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Исправность инструментов (ножниц, игл, пялец). Применение специальных нитей для 

вышивания — мулине. 

Практическая работа: освоение навыков в вышивании; выполнение образца вышивки; 

шов «вперѐд иголку» (длина стежка — 1-2 мм, 6-8 мм, с пропусками 2 мм); шов 

«стебельчатый» — сохранение направления нити. Выполнение несложного орнамента в по-

лосе с применением швов: «вперѐд иголку» или «стебельчатый» (по выбору учащихся). 

Тема 3. Знакомство с мережками, изготовление простого вида мережек 

«снопик», «враскол»  
Виды мережек: «кисточка», «столбик», «снопик», «козлик», «паучок». Их декоративные 

качества. Технология выполнения простых мережек: «кисточка», «колышек», «враскол». 

Применение однотонных тканей и нитей в работе над мережками. 

Практическая работа: изготовление простого вида мережек «снопик», «враскол». 

Тема 4. Выполнение изделия (салфетки, платочка) в технике швов «вперѐд 

иголку», «тамбурный», «стебельчатый»; обработка края мережкой «снопик»  
Практическая работа: выполнение вышивки салфетки с использованием орнамента, 

предоставленного учителем (по образцам народных мастеров). Форма салфетки — квадрат 

или прямоугольник. Подбор цветовой гаммы — контрастные цвета (зелѐный — красный; 

синий — жѐлтый...). 

Тема 5. Знакомство с художественной гладью. Освоение приѐмов вышивки 

гладью, выполнение несложных элементов  
Перевод рисунка на ткань. Правильное исполнение элементов рисунка. Соблюдение 

правильности направления стежков — от центра к краям лепестков и листика. Чистота 

изнаночной стороны. 

Практическая работа: выполнение несложных элементов художественной глади. 

Тема 6. Выполнение изделия (салфетки, платочка) в технике «художественная 

гладь»  
Перевод рисунка на ткань. Правильное выполнение всех элементов рисунка. Соблюдение 

правильности направления стежков — от центра к краям лепестков и листика. Чистота 

изнаночной стороны. 

Практическая работа: выполнение изделия (салфетки, платочка) в технике 

«художественная гладь». 

6 класс  

Тема 1. Плетение из природных материалов  
Знакомство с изделиями из соломки, листьев початков кукурузы, лозы.  Роль в казачьем 

быту (корзинки, плетни, вэрши и др.). Плетение из лозы.(презентация) 

Беседа о хлебе и его значении в жизни человека. Беседа о злаковых культурах (пшеница, 

рожь, ячмень, овѐс). Верба (использование в быту, смысл). 

Тема 2. Техника безопасности. Основные приѐмы плетения из соломки  
Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Исправность инструментов (ножниц, игл). Наличие ниток для сшивания изделия. 

Природный материал — соломка. Основные свойства материала — пластичность, мягкость, 

простота в обработке, доступность, имеет разные оттенки. 

Практическая работа: освоение приѐма плетения «полоски». 

Тема 3. Виды плетения. Прямое плетение «рогожка». Изготовление 

декоративной подставки, оформленной «полоской»   
Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Практическая работа: подготовка материала — соломки. Расщепление соломинок на 

полоски. Наклеивание в определѐнном порядке соломенных лент на картонную основу 

(круг, овал) с двух сторон. Оформление подставки плетѐной «полоской». 

Тема 4. Закрепление приѐма плетения «полоски» (лента). Изготовление 
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небольшой «сухарницы»  

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Практическая работа: плетение «полоски». Изготовление основы изделия — 

декоративной подставки, оформленной «полоской».  Работа над изделием. Сшивание 

«сухарницы» по кругу подставки, постепенно поднимая и расширяя стенки изделия. 

Тема 5. Кружево России и Кубани. Знакомство с изделиями народных мастеров  
Искусство русского кружевоплетения. Знакомство с изделиями народных мастеров Кубани. 

Знакомство с изделиями народных мастеров России. Виды кружев России. Вязание 

крючком на Кубани. Способы вязания (филейное, филейно-игольное, игольное, 

коклюшечное). Орнамент кружев. 

Практическая работа: зарисовка образцов изделий, оформленных кружевом. 

Итоговое занятие. Презентация своих работ. Выставка работ. 

7 класс. 

Тема 1. Инструменты и материалы. Основные приѐмы вязания крючком  
 Вязание крючком. Технология вязания крючком. 

Практическая работа: вывязывание различных петель. Набор воздушных петель, 

полустолбик.  Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом.  

Знакомство с мастерами кубанского кружева. 

Тема 2. Вязание крючком круглых ковриков из связанных между собой 

ленточек ткани  
Техника безопасности. Инструменты и материалы. 

Практическая работа: подготовка «ниток» — связанных ленточек ткани. Вязание изделия. 

Знакомство с настольниками. 

Тема 3 Вязание спицами.  

Знакомство с мастерами Кубани. Презентация вязаных изделий мастериц Кубани. Техника 

безопасности при вязании спицами. Технология вязания. Вяжем лицевой гладью. Вяжем 

изнаночной гладью. Вывязывание различных узоров. Зарисовки готовых изделий. 

Тема 4. Гончарство как вид НДПИ. Виртуальная экскурсия в музей, знако-

мство с глиной (4 часа). 
Гончарные центры России. Виртуальная экскурсия в музей. Зарисовки музейных 

экспонатов. Беседа о гончарном промысле на Кубани. 

Тема 5. Основные приемы кружевоплетения.  

Игольное кружево на Кубани. Народные мастера Кубани.  

Тема 6. Итоговое занятие. Анализ выполненных работ. Выставка работ  
 Зарисовка выполненных изделий. Обсуждение работ учащихся и отбор лучших для 

экспозиции. Анализ выполненных работ.  

Тема 7. Полевые исследования  
Зарисовки, фотографирование учащимися изделий народного Декоративно-прикладного 

искусства. Интервьюирование, опрос местного населения, в частности старожилов, по 

бытовавшим ранее, а может, и по существующим сейчас ремѐслам (народной вышивке, 

костюму, керамике, в том числе и народной игрушке, кружевоплетению, ткачеству, 

народной резьбе по дереву, плетению из природных материалов, росписи, ковали и др.), а 

также освоение технологии изготовления и применения изделий в быту. 

8 класс. Плетение из природных материалов.  

Тема 1.Плетение из природных материалов.  

История плетения на Кубани. Народные мастера. Местные растительные материалы. 

Использование соломы в хозяйстве. Материал для плетения. Заготовка материала для 

плетения. 

Тема 2. Основные приемы плетения.  

Техника безопасности. Виды плетения. Основные приемы плетения «полоски». 

Обработка материала. Плетение «полоски». Зарисовка изделий из плетения. Прямое 

плетение «рогожка». Изготовление декоративной подставки. Плетение «кубик». Плетение 

«жгутик». 
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Тема 3.Основные приемы плетения из листьев початков кукурузы 

 Народные умельцы.Обработка природного материала. Плетение из соломки. 

Инструменты и материалы. Виртуальная экскурсия в музей готовых изделий.  

Тема 4. Плетение из лозы 

Народные промыслы Кубани. Лозоплетение- старинный народный промысел.  

Плетение из лозы и лыка. Плетение корзин на Кубани. Инструменты и материалы. 

Заготовка материала.  Обработка материала. Способы плетения из лозы. Плетение корзины 

(презентация.) Виртуальная экскурсия в цех по лозоплетению ст. Марьянской. Мастера 

лозоплетения Кубани. Плетение из ивовой лозы. По страницам истории Кубани. 

9 класс. 

Тема 1. Глиняная игрушка России и Кубани.  

Знакомство с глиняной игрушкой России. Знакомство с глиняной игрушкой Кубани. 

Дымковская игрушка. Филимоновские глиняные игрушки.  Кубанские мастера глиняных 

игрушек. 

Тема 2. Изготовление кубанской глиняной игрушки.  

Техника безопасности при изготовлении. Материалы и инструменты. Знакомство с 

техникой изготовления. 

Тема 3. Гончарное искусство 

Знакомство с гончарным искусством Кубани. История развития. Изготовление 

изделия (презентация). Подготовка глины к работе на гончарном круге. Декорирование 

изделий. Способы обжига. Декорирование изделия глазурями. Виртуальное знакомство с 

мастерами гончарного искусства. 

Тема 4. Народный костюм.  

Народный костюм восточных славян. Знакомство с одеждой казачки. Знакомство с 

одеждой казака. Презентация книги Н.А. Гангур «Традиционный костюм черноморского 

казачества». Историческое развитие кубанского костюма. Мужской костюм: на перекрестке 

культур. Женский костюм: этнические традиции и мода. Зарисовка  кубанского костюма. 

Обрядовая одежда. Материал для изготовления костюмов. 

Тема 5.     Искусство ковки.   

Знакомство с искусством ковки в Древней Руси. Ковань на Кубани.  Основы 

художественного ремесла. Чеканка. Кузнечное ремесло. Мастера  по металлу. Виртуальная 

экскурсия в музей кузнечных изделий. Презентация выставочных работ. 

 

39. Кружок «Секреты познания» 

1. Развитие интеллектуальных умений (5-7 классы) 

1.1 Развиваем  логическое  мышление 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. 

Значение развития интеллекта. 

Диагностика интеллектуального развития.  

Понятие. Отношение между понятиями: род-вид. Обобщение понятий. Более 

общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее – менее общее 

– частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. 

Обобщение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и 

формулирование определений. Правила составления определений: понятие: 

обобщающее слово (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 

Практические занятия и развивающие игры.  

Функциональные отношения между понятиями. Часть – целое, 

последовательности, рядоположенности, причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Практические задания. 

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение 

противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по смыслу 

(антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и различий по существенным 
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признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание предметов по 

указанным признакам. Аналогия. Умение проводить аналогии. Развивающие игры. 

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать 

понятия по двум и трем признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к 

выделенным понятиям. Развивающие игры. 

Рассуждение.Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и 

индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать 

выводы. Доказательства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. 

Практические задания и развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и 

др.)Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи, находить закономерности, завершать схемы. Развивающие игры.  

Объяснение значения слов.Подбор и объяснение значения слов в зависимости 

от контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление 

предложений. Принципы составления предложений из рассыпных предложений. 

Уяснение смысла предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений. Знакомство с устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение 

текста. Уяснение содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных 

словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические задания 

и развивающие игры.  

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические 

выражения и объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла 

пословиц. Обоснование рассуждений. Практические задания и развивающие игры.  

1.2. Развиваем творческое мышление.  

   Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из 

жизни великих людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих 

способностей. Практические задания и развивающие игры.  

Воображение.Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приѐмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. Д. 

Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве.Танграм. Головоломки на 

плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика пространственного 

воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных 

фигур. Практические задания и развивающие игры.  

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений 

задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. 

Практические задания и развивающие игры.  

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы 

разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий, 

метод морфологического ящика. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение 

к решению проблемных ситуаций. Метод морфологического ящика: из истории 

возникновения, сущность метода, алгоритм его применения.Практические задания и 

развивающие игры.  

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из 

истории возникновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: прямая, 

символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения метода. Использование 

данного методов в  литературных  произведениях. Применение его к решению 

изобретательских задач. Замена функций: условия применения метода, разрешение 

проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические задания и развивающие 

игры.  
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2. Учимся работать с информацией (8-9 классы) 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое,  ознакомительное, изучающее, аналитико-

критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. 

Практические задания и развивающие игры.  

Приѐмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. 

Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, 

маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой 

догадки. Практические задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 
Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, 

выходные данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, 

имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности использования на 

практике.Практические задания и развивающие игры.  

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевыхсловв абзацах 

текста, составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла 

отрезков текста. Практические задания и развивающие игры.  

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы 

(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурно-логическая схема, реферат.Компоненты содержания каждого вида работ: 

аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов.Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах.Вербальный, 

табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-символический. 

Преобразование информации из одного вида в другой. Графические методы: виды 

графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы 

и их роль. Кодирование и декодирование информации. Практические задания. 

Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. 

Правила дискуссии. Практические задания и развивающие игры.  

Библиографический поиск.Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, 

предметные, систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с 

каталогами. Практические задания. 

Справочная литература.Словари, справочники, энциклопедии. Роль и 

назначение. Правила работы со справочной литературой. Практические задания. 

Компьютерный практикум. 

 

40. Кружок «Мир Сцены» 

5 класс. 

1.Вводное занятие. Теоретическая часть. Знакомство с детьми. Пояснение 

направленности объединения и творческих задач, поставленных перед коллективом на 

учебный 

год. Раскрытие перспектив развития личности посредством театрального 

творчества. 

2. Театральная грамота. Этикет.  
Цель: воспитание творческой личности с высокой нравственно-эстетической культурой. 

Задачи: 
1. Развивать потребность к сознательному, систематическому, творческому труду. 

2. Воспитывать внутреннюю потребность в самообразовании и постоянном 

самосовершенствовании. 

3. Формировать художественный вкус, эстетическое мышление. 

Тема 2.1. Театральная азбука (актѐр, афиша, билет, бутафория, декорация…).  
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Теоретическая часть. Устройство театральных зданий, устройство сцены, «одежда» 

сцены, театральные термины. 

Практическая часть. Игра «Путешествие в театр» (по запоминанию театральных 

терминов). 

Тема 2.2. Театральный этикет.  

Теоретическая часть. Догмы театрального этикета. Формирование трепетного отношение 

к «театральному миру», театральному ремеслу, к своей роли, партнеру по пьесе. 

Практическая часть. Разыгрывание этюдов на правила театрального этикета. 

Тема 2.3. Актерский этикет.  

Теоретическая часть. Традиции актѐрской профессии, отношение актѐра к 

роли, зрителю, мастерству актѐра, таланту партнѐра. 

Практическая часть. Подготовка рефератов, докладов, бесед о творчестве 

русских актѐров: М. Щепкина, П. Мочалова, М. Ермоловой, П. Стрепетовой, об актерах и 

их судьбах. 

Тема 2.4. Манера поведения в общественных местах. Правила поведения в театре, в 

общественном транспорте, на улице (этюды). 

Теоретическая часть. Рассказать, показать и сравнить: каким должно быть 

культурное поведение и как бывает. 

Практическая часть. Разыгрывание этюдов «Что такое хорошо, и что такое - 

плохо». Разыгрывание инсценированных стихотворений А. Барто, А.Костецкого. 

3.Сценическая речь. 
Цель: использование правильной литературной речи ребѐнком на публичных 

площадках, на сцене. 

Задачи: 
1. Развивать речевое дыхание. 

2. Формировать правильное произношение звуков. 

3. Дать специализированные навыки работы с артикуляцией речевого аппарата. 

Тема 3.1. Речь и еѐ значение в деятельности человека 
Теоретическая часть. Беседы о публичных профессиях, офисных сленгах. 

Практическая часть. Речевые разминки, дыхательная гимнастика. 

Тема 3.2. Дыхание, речевой аппарат. 
Теоретическая часть: упражнения для заучивания (лицевая гимнастика, «полѐтность» 

звуков.) 

Практическая часть. Укрепление и развитие мышц лица, тренировка дыхания, 

разучивание театральных речѐвок, скороговорок, стихов на смену актерских задач. 

Тема 3.3. Громкость как средство устной речи. 
Теоретическая часть. Громкость как средство передачи мыслей и чувств. 

Упражнения на затихание и повышение звуков «Чудо-лесенка», «Самолет» и т.д. 

Практическая часть. Мимика и жесты в устной речи. Этюдная работа. 

Тема 3.4 .Речь как средство передачи мыслей и чувств. 

Теоретическая часть. Дать понятия тембру и интонации как главным эмоциональным 

окраскам голоса актѐра. 

Практическая часть. Считалки, скороговорки с поставленными актѐрскими 

задачами. 

Тема 3.5. Работа над текстом роли в итоговом спектакле. 

Теоретическая часть. Знакомство с понятиями «текст», «роль». 

Практическая часть. Постановка авторского фольклорного спектакля 

Николаевой Л.А. «Улики детства» (на стихах и скороговорках русских поэтов 19- 

20 веков). 

6 класс. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Раскрытие перспектив развития личности посредством театрального 

творчества. 
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Практическая часть. Просмотр видеоматериала. 

2. Сценическая речь. 
Цель: развитие интереса воспитанников к чтецкому материалу. От скороговорок 

к стихам и басне. 

Задачи: 

1. Развить потребность к сознательному систематическому творческому труду. 

2. Дать теоретические знания о выразительном чтении стихотворения и басни. 

3. Обучить навыкам художественного слова. 

Тема 2.1. Устное слово. Стихи, басни. 
Теоретическая часть. Дать определение стихотворному жанру как малой форме 

художественного чтения. Подбор репертуара по амплуа. 

Практическая часть. Утверждение стихотворений как чтецкого репертуара. 

Разбор текста. 

Тема 2.2. Сверхзадача чтеца. Кульминация и видение событий 
Теоретическая часть. Определение сверхзадачи. 

Практическая часть. Выразительное чтение, звуковые реестры. 

Раздел 3. Сценическое движение. 
Цель: развитие самовыражения и активности через игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Сформировать согласованность действий в группе, в коллективе. 

2. Воспитывать желание участвовать в играх и выполнении творческих заданий, достигая 

хороших результатов. 

3. Способствовать непосредственному «живому действию» межличностного общения 

детского социума. 

Тема 3.1. Игры на внутреннее и внешнее внимание «Познай себя». 
Теоретическая часть. Тренинги на внимание, внутренние воспоминания, при 

помощи ИЗО средств помочь ребѐнку в цвете нарисовать свое настроение, времена 

года и т.д. Понятие правильного поведения актѐра на сцене по К.С. 

Станиславскому: « Смотреть - и видеть, слушать - и слышать!». 

Практическая часть. Игры на внимание: большой, средний, малый круг 

внимания, игры с партнером, «Фотоаппарат», «Угадай, кто в комнате, а кто 

вышел?», «Угадай по голосу своего партнѐра по объединению» и т.д. 

Тема 3.2. Организующие игры. 
Теоретическая часть и практическая часть. Работа со стульями, работа на 

тихое перемещение по площадке, работа на построение по росту, цвету глаз, 

волос, девочки – мальчики и т. д. Игры, организующие актѐра к выходу на 

сценическую площадку. «Звукоряд», упражнения на группы мышц «Снаряд», 

«Восход и заход солнца», «Мороженое тает…», игры «Вспомни!», продолжи 

песню, досочини сказку. 

Тема 3.3.Этюды – наблюдения. Логика действия домашних животных «Я кошка, собака, 

свинья, курица и т.д.» 

Теоретическая часть. Проверка «Дневников наблюдений», чтение вслух перед 

группой. 

Практическая часть. Работа на площадке по «Дневникам наблюдений». 

Тема 3.4. Составление мизансценического рисунка игрового этюда. 
Теоретическая часть. Выбор темы. Например, «Птичий двор» по сказке Г-Х 

Андерсена «Гадкий утѐнок». 

Практическая часть. Выполнение этюда, где каждый играет свой образ и 

решает актерские задачи. 

Раздел 4. Актѐрское мастерство. 
Цель: формирование «живого», эмоционального воображения. 

Задачи: 
1. Развивать воображение как первую ступень к пониманию образа. 



405  

2. Способствовать усилению воображения у воспитанников, погружая актѐра в жизнь 

«предлагаемых обстоятельств». 

3. Научить сравнивать и отличать воображение от фантазии. 

Актерское мастерство. Театр - это развитие 

Тема 4.1. Этюды на воображение. 
Теоретическая часть. Творческое воображение и развитие фантазии. 

(дать определения фантазии и воображению, их отличия). 

Практическая часть. Этюд как средство развития актерских способностей. 

Этюды по пословицам. Говорим четко, понятно, громко, с выражением. 

Тема 4.2. Озвучивание картин. 

Теоретическая часть. Научить « не просто смотреть на картину, а 

всматриваться!». Представить, что этот сюжет случился бы в жизни. Придумать 

жизнь за картиной. 

Практическая часть. Оживить картину: волны, ветер, собака, сова, корова – 

озвучить. Чтение текста и озвучивание картины в группах. Сюжетные этюды по 

картинам с импровизированным текстом. Картины художников-передвижников 

«Опять, двойка», «Арест», «Новенькая»… 

Тема 4.3. Театр – это воспитание. Этюды «приветствия», «знакомство», «правила 

хорошего тона». 
Теоретическая часть. Познакомить учащихся с азами культуры поведения 

в обществе в форме ролевой игры. 

Практическая часть. Этюды: «Приветствие», «Знакомство», «Правила хорошего 

тона». Стихотворение А. Барто «Любочка» (инсценировать). «Театр начинается с 

вешалки» - беседа о поведении зрителя во время просмотра спектакля. 

Инсценировка стихотворения А. Барто «В театре». 

Тема 4.4. Общение с партнером, решение сценических задач. Постановка 

итогового спектакля. 
Теоретическая часть. Правда образа и актерские штампы. К. Паустовский: 

«Хороший глаз - дело наживное». Наблюдательность - составная часть успешного 

результата в актерской работе. 

Практическая часть. Походка человека (младенец, пожилой человек, обжора, 

балерина). Проиграть этюды на состояния: обида, любовь, жалость, понимание… 

Инсценировка рассказа К. Паустовского «Телеграмма». 

7 класс: 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Повторение основных понятий актерского мастерства и 

сценического движения. 

Практическая часть. Показ этюдов на свободную тему. 

2. Сценическая речь. 

Тема 2.1. Басня. Мораль басни как сверхзадача чтеца. 
Теоретическая часть. Познакомить с историей возникновения жанра « басня». 

Рассказать об особенностях басни и темпоритме чтения, объяснить различие и 

сходство между стихотворением и басней. 

Практическая часть. Актерская работа с текстом. 

Тема 2.2. Зачетный урок. 
Практическая часть. Выразительное чтение стихотворения и басни 

учащимися объединения. 

3. Сценическое движение. 
Цель: воспитание пластической культуры воспитанников как необходимой 

вспомогательной дисциплины. Техника движения и историческая правда в 

раскрытии специфики театрального творчества. 

Задачи: 
1. Выработка общих двигательных навыков: конкретности и точности движения, 
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правильности распределения мышечных усилий и др.  

2. Развитие музыкальных и ритмических навыков. 

Тема 3.1. Тренировка скорости темпа, ритма и контрастности в движении. 
Теоретическая часть и практическая часть. Развитие мышечного внимания, 

совершенствование мышечно-двигательных восприятий (кинестических), тренинг 

мышечного контролѐра, мысленных действий. 

Тема 3.2. Виды сценических падений, переносов, сценических драк, пощѐчин 
Теоретическая часть. Техника исполнения падений, обмороков, переносов, драк, 

пощѐчины по учебнику А. Коха «Сценическое движение». 

Практическая часть. Работа в парах: придумывание ситуации на пройденный 

блок программы по сценическому движению: обморок, пощѐчина, драка… 

4. Обще-эстетическое воспитание. 
Цель: воспитание внутренней и внешней культуры. 

Задачи: 
1. Научить содружеству, творческой работе в театральном объединении. 

2. Воспитать уважительное отношение к своему увлечению и учащимся своего 

объединения. 

3. Организовать дисциплину в коллективе. 

Тема 4.1. Театр – это знания. 
Теоретическая часть. Театр – это знания. Общие знания о театрах страны. 

Практическая часть. Прослушать рассказы в учащихся об их походах в театр. 

Тема 4.2. Кукольный театр. 
Теоретическая часть. Знакомство с театром Ю.Образцова. Виды кукол 

(перчаточные, марионетки, тростевые, напольные…) 

Практическая часть. Работа с перчаточной куклой. Сказка «Колобок» (или 

на выбор). 

Тема 4.3. Драматический театр и ТЮЗ. 
Теоретическая часть. Просмотр видеоматериала о детских театрах. 

Тема 4.4. Музыкальные театры. 
Теоретическая часть. Отличия от драмтеатров. 

Практическая часть. Пример сказки на выбор, просмотр. 

5.Школа актерского мастерства 
Цель: совершенствование пластичности нервной системы. 

Задачи: 
1. Развитие органов чувств. 

2. Дать практические навыки к «внутренней» свободе и освобождению, 

раскрепощению «природы Творца». 

3. Научить эмоциональному осознанию основного элемента сценического 

поведения – «действия». 

4. Сформировать умение управлять творческим самочувствием, развивать и 

Тема 5.1. Упражнения на оправдание цели. 
Теоретическая часть. Эта тема включает в себя классический образ актера - 

исполнителя. Правило каждого актѐра на площадке – действовать оправданно, 

решая свои исполнительские задачи, следуя сюжетной линии. 

Практическая часть. В этюдах при работе над ролью уметь оправдать поступки 

своего героя в «сквозной» сюжетной линии и привести его к правильной драматургической 

развязке. 

Тема 5.2. Правило «4 стены». 
Теоретическая часть. К.С. Станиславский всегда советовал своим молодым 

актѐрам на премьерах уметь «отключать себя от зрительного зала». Это помогает 

быстрее «войти» в роль: «Представьте зал за 4-й стеной!» Это правило вошло в 

«актѐрское мастерство» как «закон 4-й стены». 

Практическая часть. Чтение монолога личного состояния героя на зрительный зал. 
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Тема 5.3. Мимика и жесты в театральной игре. 
Теоретическая часть. Книга А. Эфроса «Репетиция - любовь моя!» о тонкостях 

актѐрского мастерства и подхода к образу. Невербальное общение актѐров на 

сцене. Мимика и жест придают особый колорит образу. 

Практическая часть. Небольшие этюды по внешним характеристикам героев: 

нервный, застенчивый, самодостаточный, жадный и т. п. в предлагаемых 

обстоятельствах (трудоустройство или новая школа, объяснение в любви и т.д.) 

Тема 5.4. Правила переживаний и условность театральной игры. 
Теоретическая часть. Актерское исполнение образа - это всегда переживания, а 

вот декорации, реквизит, «прошлая жизнь образа» - это может быть условным. 

Практическая часть. Практическое занятие по биографии образа, этюды «на 

вымыслы». 

Тема 5.5. Работа над сверхзадачей роли. 
Теоретическая часть. Дать определение «сверхзадачи» роли. 

Практическая часть. Работа над репертуарным материалом, определение своей 

сверхзадачи. По «сверхзадаче» можно определить героя в положительный, 

отрицательный или дополнительный образ. 

8 класс. 

1.Вводное занятие. 

2. Сценическая речь. 
Цель: свободное владение звучащим словом. 

Задачи: 
1. Формирование навыков правильного владения дыханием голосом. 

2. Выявление и направление индивидуальных дикционных недостатков, устранение 

вредных речевых привычек. 

3. Формирование навыков сценического произношения. 

Тема 2.1. Дыхание и декламация. 

Теоретическая часть. Работа с понятием декламация. 

Практическая часть. Упражнения для правильного дыхания. 

Тема 2.2. Выразительное чтение публицистического материала 
Теоретическая часть. Выбор текста, разбор текста, редуцирование звуков. 

Тренинги на повышение выносливости дыхания, расширение диапазона голоса. 

Практическая часть. Выразительное чтение публицистики, а также 

описательной прозы. Особенности «сказительного языка». Выбор сказки. 

Разбор текста – логически. Исполнение на зрителя (перед группой). 

3.Сценическое движение. 
Цель: владение собственным телом. 

Задачи: 
1. Сформировать общие двигательные навыки: конкретность и точность движения.  

2. Привить двигательно-музыкальные навыки, владение свободной импровизацией на 

любую музыкальную тему. 

Тема 3.1. «Стилевые тонкости времѐн». Теоретическая часть. Общие знания: 

особенности мужского и женского костюма. Мужская осанка и походка. Этикет 

приветствия на улице, сценические поцелуи. Этикет поведения на балу (ХIХ-ХХ в). 

Практическая часть. Этюдная работа. 

Тема 3.2. Работа с театральными атрибутами (шпага, трость, шляпа) 

Теоретическая часть. Освоение стилевых особенностей поведения в 

европейском обществе в конце ХIХ – начало ХХ века. 

Практическая часть. Пластика русского офицера (работа с плащом), пластика 

русской барышни (работа с веером), пластика светской дамы, пластика светского 

мужчины (работа с тростью), пластика домашней прислуги, пластика чиновника. 

Этюдный период. Зачѐтный урок. 

4.Школа актерского мастерства. 
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Тема 4.1. Общение с партнѐром. Значение поведения в актѐрском искусстве 
Теоретическая часть. Знакомство с книгой К.С. Станиславского «Работа актѐра 

над собой». Рассказать о возможностях актѐрской профессии «превращаться», 

преображаться с помощью изменения своего поведения места, времени, 

ситуации, партнѐров. 

Практическая часть. Этюды на вынужденное молчание. 

Тема 4.2. Приѐмы и способы общения партнѐров в предлагаемых 

обстоятельствах 
Теоретическая часть. Перемена поведения актѐров в «предлагаемых 

обстоятельствах» исходя из актѐрских задач. 

Практическая часть. Индивидуальные и коллективные этюды на выполнение 

одной и той же задачи, но в разных «предлагаемых обстоятельствах» (например: 

туристическая группа на отдыхе у костра, заблудившаяся в лесу, подготовка к 

тяжѐлому зимнему походу): 

*отношение к предмету (папка: змея, ведро, подарок); 

*отношение к партнѐру (партнѐр: друг, учитель, хулиган); 

*смена состояния героя от предлагаемых обстоятельств – жарко, холодно, ветер, 

снег. 

Тема 4.3. Работа с шумовым, музыкальным, декорационным материалом 
Теоретическая часть. Знакомство с мастерскими театра. Театральные 

профессии: 

* Бутафор - изготовитель реквизита, который задействован в спектакле. 

* Художник-декоратор. Статика и динамичность театральной декорации, знакомство с 

творчеством некоторых русских и советских театральных художников. 

Практическая часть. Игра в «рекламно-оформительский цех». Задание: 

оформить афишу, пригласительный билет или программку к спектаклю (правила 

оформления рассказываются заранее). 

Тема 4.4. Мизансцена и правила выразительности в «пространстве» сцены, 

мизансцена в пластике образа 
Теоретическая часть. Знакомство с театральным термином «мизансцена». 

Система мизансцен как одна из выразительных средств, способствующая 

донесению до зрителя основного замысла спектакля. 

Практическая часть. Пластическое построение актѐров на сцене по 

событийным этюдам: разлука, развод родителей, незваный гость. 

Тема 4.5. Построение рисунка мизансцены 
Теоретическая часть. Мизансцена - «язык» режиссѐра. Импровизация и точность 

мизансценического рисунка. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и 

спектакля в целом. 

Практическая часть. Работа над пластикой тела в пространстве сцены, 

нахождение более выразительных психологических рисунков. 

5. Обще-эстетическое развитие. 
Цель: воспитание культуры воспитанников как необходимой вспомогательной 

дисциплины. Историческая правда помогает раскрыть специфику театрального 

творчества. 

Тема 5.1. Как смотреть спектакль. 
Теоретическая часть. Беседа «Что составляет образ спектакля». Театральные 

профессии: 

* Декоратор (рабочий) - своевременная смена декораций. 

*Костюмер. Собирание и изучение материала по истории костюма 19-20в. 

Умение носить костюм, пользоваться атрибутами костюма, осанка героя 

в сценическом костюме. 

*Звукорежиссѐр. Музыкальное решение спектакля, создание атмосферы 

театрального действа. Работает в творческом содружестве с режиссѐром. 
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Практическая часть. Просмотр видеоспектакля. Разговор о просмотренном 

спектакле с точки зрения зрителя-театрала. 

Тема 5.2. Театральные мастерские. 
Теоретическая часть. Театральные профессии. 

Практическая часть. Распределить обязанностей для поставки сказки 

«Дюймовочка». 

Тема 5.3. Декорации как художественный образ спектакля. 
Теоретическая часть. Виды декораций. Художник - декоратор. 

Практическая часть. Изготовление декораций к любимой сказке. 

9 класс. 

1.Вводное занятие. 

Теоретическая и практическая часть. Повторение основных изученных аспектов. 

2. Актерское мастерство. 

Цель: воспитание средствами театрального искусства добра, ума ,силы духа, 

сопереживания и сочувствия. 

Задачи: 
1. Развитие навыков рабочего самочувствия. 

2. Приобретение творческих зрительных восприятий. 

Тема 2.1. Мировоззрение и творчество 
Теоретическая часть. Развлекательно-занимательные занятия, релаксация 

(прослушивание музыки, рисование под музыку). 

Практическая часть. Сочинение или картина на тему «Домик по имени Душа». 

Игры-занятия (горе, радость, страх, гнев). Мальчик-звезда (диспут на основные 

нравственные понятия). 

Тема 2.2. Сценическая свобода актера 
Теоретическая часть. Понятие «характер». В театре «характер» - образ. Образ – 

это характер, взятый в эстетическом плане. Единое действие в характере героя. 

Практическая часть. Этюды: а) характер цельный, но раскрывается постепенно 

(психологическая драма), б) характер цельный и готов сразу с первого появления 

(масочный тип) – подбор и показ характеров из «копилки наблюдений». 

Тема 2.3. Факт и событие 
Теоретическая часть. В чем сходство и различия факта и события. 

Практическая часть. Факт как перемена действия или отношения к герою 

пьесы. Этюдные задания. 

Тема 2.4. Психологические этюды 
Теоретическая часть. Сознательная и бессознательная борьба героя. 

Практическая часть. Этюды: 

* когда одному из героев грозит опасность, когда оба героя не понимают ситуации 

происходящего, 

* когда один из героев становится пассивен, выходит из игры и главный герой вынужден 

переключиться на самого себя. 

Тема 2.5. Характеры и обстоятельства в драме Теоретическая часть. Характер как 

форма определѐнной динамики. 

Практическая часть. Этюды на единое действие, как главную черту цельности 

героя. 

Тема 2.6. Театр комедии как театр радости 
Теоретическая часть. Жанр комедии. О театрах комедии и сатиры. 

Практическая часть. Смех, сатира, юмор. Самостоятельная этюдная работа. 

3. Живой образ спектакля. Спектакль является произведением искусства, коллективным 

«продуктом» актѐров и режиссѐра + хороший драматургический материал. 

Результативность 

программы проверяется именно уровнем постановочного репертуара. По 

спектаклю можно судить о коллективе, о мобильности, профессиональных 
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знаниях и умениях, о положительной эмоциональной сфере в объединении, об 

Цель: получение «продукта» коллективной работы и хорошего результата. 

Задачи: 
1. Выработать умение работать с другим человеком, доносить до него свои 

замыслы. 

2. Воспитать осознание себя как необходимой части коллектива. 

3. Научить воспитанников правильно оценивать критические замечания в свой 

адрес, преодолевать спад настроения в случае неудачи. 

4. Воспитать навыки - приходить на репетиции с готовым «домашним» заданием 

Тема 3.1. Коллективное творчество. 
Теоретическая часть. Рассказать о внутренней жизни театрального коллектива 

как о большой творческой семье, члены которой вместе проводят как культурный 

досуг, так и творческие диспуты, споры, оздоровительные поездки, просмотры, 

празднование дней рождений и т. д. 

Практическая часть. Формирование творческой интерпретации: анализ 

профессиональных и своих собственных работ в разных видах искусства, 

выполненных на одну и ту же тему. Режиссѐрские видения драматургического 

материала. Углубленное изучение сквозного действия постановки. 

Тема 3.2. Работа над спектаклем. 
Теоретическая часть: «Застольный» период работы с пьесой, какие темы она 

поднимает, через какие образы эти темы раскрываются. Драматургическая форма поднятия 

темы (развитие действия – внутреннее, внешнее, поворотные моменты и 

т. д.). Сквозное действие и контрдействие: что делает и чего добивается ведущая 

группа действующих лиц, с кем ведется борьба - кто является противником. 

Определение сверхзадачи спектакля и героев. Построение событийного ряда 

пьесы. 

Практическая часть. Репетиции на площадке, подготовительные этюды, поиск 

роли, прогоны кусков, закрепление мизансцен, работа в декорациях, с реквизитом, 

в костюмах. Генеральные просмотры. Правки режиссѐра. Премьера спектакля как 

результат работы коллектива (зритель как обязательный компонент творчества). 

4.Обще-эстетическое развитие. 
Цель: углубление знаний об историческом развитии театрального искусства. 

Задачи: 
1. Научить анализировать театральную литературу. 

2. Уметь отличать искусство актѐрского исполнения от «штампа» в актѐрской 

игре. 

3. Сформировать «приоритеты» на творческом пути каждому воспитаннику. 

Тема 4.1. Грим. Правила работы с гримом. 
Теоретическая часть. Познакомить с наложением «детского грима», 

«старческого грима». Основные линии грима. Правила гигиены при работе с 

гримом. 

Практическая часть. Наложение грима по выбранной фотографии или теме. 

Тема 4.2. Театральный словарик. 
Теоретическая часть. Словарь новых учебных терминов  Этюд, Сценическая площадка, 

Творческий полукруг, Тренинг, Бессловесные элементы действия, Актѐрская задача, 

Сверхзадача, Замысел отрывка, роли 

«зерно», Мизансцена, Оценка события или факта, Статичность, Темпоритм, Динамичность, 

Внутренний подтекст, Актѐрские амплуа, Действие, Импровизация, Конфликт, 

Кульминация и развязка, Жанры и признак драматической вины, Реплика и диалог, 

Мотивированность событий, Внешнее и внутреннее действие, Фабула, Сюжет, Идея и 

сверхзадача, Предлагаемые обстоятельства, Магическое «если бы», Перипетия, 

Случайность в драме, Антракт, Композиция в драме. 
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41. Факультатив Черчение и графика» 

Введение. Правила оформления чертежей  

8 класс. 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертѐж 

как основной документ. Понятие о стандартах. Чертѐжный шрифт. Типы линий. Форматы. 

Основная надпись чертежа. Масштабы. Размеры. 

9 класс. 

Применение ЭВМ для выполнения чертежей. Профессии, связанные с выполнением 

графических чертежных работ. Понятие о стандартах ЕСКД. Шрифты чертежные. 

Нанесение размеров. Чертеж «плоской детали». 

Метод проецирования и графические способы построения изображений 

8 класс. 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное проецирование. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Виды. Основные виды. Луч 

определяет проекцию. Центральное проецирование. Решение занимательных задач. 

9 класс. 

Общие сведения о проецировании. Проецирование на одну плоскость проекций. 

Правила расположения видов. Местные виды. Моделирование по чертежу. Моделирование 

из проволоки. Моделирование из картона. 

Чтение и выполнение чертежей  

8 класс. 

Анализ геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей 

на основе анализа формы. Эскизы. Проекция вершин, ребер и граней предмета. 

Выполнение чертежа. 

9 класс. 

Выполнение эскизов деталей. Порядок выполнения эскизов. Эскиз и технический 

рисунок детали. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежа. 

Анализ графического состава изображений. Деление окружности на равные части. 

Сечения и разрезы 

8 класс 

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Назначение сечений. Правила 

выполнения сечений. Правило выполнения разрезов. 

9 класс. 

Назначение сечений. Расположение и обозначение сечений. Различие между 

сечением и разрезом. Местный разрез. Соединение вида и разреза. Графическое 

обозначение материалов в сечениях. 

Изделие. Соединение деталей в изделии  

8 класс 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъѐмных и неразъѐмных соединений деталей. Порядок чтения чертежей 

деталей. 

9 класс. 

Общие сведения о соединении деталей. Деталь, как изделие. Стандартные детали. 

Обозначение резьбы. 

Сборочные чертежи 

8 класс 

Сборочный чертѐж. Изображения на сборочном чертеже. 

9 класс. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Изображение шпилечных соединений. 

Основные особенности строительных чертежей 

8 класс. 

Основные особенности строительных чертежей, чтение строительных чертежей. 

9 класс. 
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Порядок чтения строительных чертежей. 

Диагностика графической подготовки учащихся 

9 класс. 

Применение компьютерных технологий при выполнении графических работ. 

 

42. Факультатив «Информационная безопасность»  

5 – 6 классы 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Информационное общество.  

1.1. Информационное общество. 

История создания сети Интернет. 

Что такое Всемирная паутина? 

1.2. Интернет как глобальная компьютерная сеть.  

Как стать пользователем Интернета. Опасности для пользователей Интернета. 

Сайты, электронные сервисы.  

1.3. Угрозы в сети Интернет.  

Защита личных данных в сети Интернет.  

1.4. Сетевой этикет. 

Коллекции сайтов для детей. Электронные музеи. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 2. Правила пользователей сети Интернет. 

2.1. Работа с СМС, электронной почтой, видеосервисами, в чатах и социальных сетях. 

Что такое информационная безопасность. 

2.2. Защита от вредоносных программ и нежелательных рассылок, от негативных 

сообщений, защита своих устройств от внешнего вторжения. 

2.3. Общение в социальной сети, работа с поисковыми системами и анализ 

информации, ответственность за распространение ложной и негативной информации, 

защита от нежелательных сообщений и контактов, вызов экстренной помощи. 

2.4. Использование полезных ресурсов в сети Интернет, работа в сети Интернет для 

людей с особыми потребностями. 

7—9 классы 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Современное информационное пространство и искусственный интеллект. 

1.1. Киберпространство. Кибермиры. Киберфизическая система. 

1.2. Киберобщество. Киберденьги. Кибермошенничество. 

Модуль 2. Современная информационная культура.  

2.1. Киберкультура. От книги к гипертексту. Киберкнига. Киберискусство. 

2.2. Социальная инженерия. Классификация угроз социальной инженерии. 

2.3. Новые профессии в киберобществе. Цифровизация профессий. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 3. Угрозы информационной безопасности.  

3.1. Киберугрозы. Кибервойны. Киберпреступность.  

Уязвимости кибербезопасность.  

Запрещенные и нежелательные сайты.  

3.2. Защита от вредоносных программ и информационных атак.  

3.3. Практика электронного обучения в сфере информационной безопасности. 
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43. Кружок «Математическая грамотность «Читаем, решаем, живем» 

5 класс 

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Деление с остатком. Квадрат и куб числа. Сравнение 

чисел. Округление чисел. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Формулы. Скорость, время, расстояние. Цена, 

количество, стоимость. Углы: острый, прямой, тупой, развернутый. Транспортир. 

Измерение углов. Построение углов. Прямоугольник. Квадрат. Периметр и площадь 

прямоугольника, квадрата. Прямоугольный параллелепипед. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

измерения длины, площади, объѐма, времени. Представление данных в виде таблиц. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

6 класс 

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Дроби. Арифметические действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. Округление чисел. Оценка. Прикидка. Формулы. Скорость, 

время, расстояние. Цена, количество, стоимость. Прямоугольник. Квадрат. Периметр и 

площадь прямоугольника, квадрата. Прямоугольный параллелепипед. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Длина окружности. Площадь круга. Единицы измерения длины, площади, объѐма, времени. 

Представление данных в виде таблиц. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Диаграммы (столбчатые, круговые). Масштаб. Проценты. Пропорция 

 

44. Практиукум по геометрии 

8 класс 

Раздел 1. Углы. Треугольники  

Величина угла. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы. Признаки и свойства 

параллельных прямых. Углы при параллельных прямых и секущей. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Биссектриса, высота, медиана треугольника. 

Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Средняя линия 

треугольника. Неравенство треугольника. Треугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 2. Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Средняя линия трапеции. Четырехугольники на клетчатой бумаге. 

Раздел 3. Окружность. Круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Хорды и дуги. Центральные углы. Вписанные углы. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 

9 класс 

Раздел 1. Углы 

Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Биссектриса угла. Смежные и 

вертикальные углы. Углы, образованные параллельными прямыми и секущей. 

Треугольники. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника Углы в равнобедренном, равностороннем треугольниках. Углы, связанные 

с окружностью. Углы в четырехугольниках. Свойства углов параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и окружности 

Высота, медиана, биссектриса, серединный перпендикуляр, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников, в том числе и прямоугольных. 



414  

Диагонали и высоты в параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квадрате, трапеции. 

Средняя линия трапеции. Отрезки и прямые, связанные с окружностью. Касательная и 

секущая к окружности. Хорда, радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Значения синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Треугольники и четырехугольники 

на клетчатой бумаге. 

Раздел 3. Площади фигур 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Сравнение и вычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь 

прямоугольника. Площадь ромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. Площадь 

треугольника. Площадь многоугольника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, 

изображенных на клетчатой бумаге. 

 

45. Факультатив «Финансовая математика» 

5 класс  

РАЗДЕЛ. Доходы и расходы семьи 

Тема 1. Деньги  

История и причины возникновения денег. Денежные отношения на Руси. 

Валюта РФ, Госхран РФ. Золотой запас страны. Современные деньги России и других 

стран. Что такое банк. Для чего нужны банки. Денежные расчѐты. Обмен. Товарные деньги. 

Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. 

Тема 2. Доходы и расходы  

Статьи расходов. Статьи доходов. Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые на 

образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного 

хозяйства и др. 

Тема 3. Семейный бюджет  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары 

длительного пользования. Заработная плата. Услуги. Коммунальные услуги и платежи. 

Детские расходы. Формирование личных и семейных сбережений. Рациональное 

планирование, в частности оптимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

6 класс 

РАЗДЕЛ 1. Доходы и расходы семьи  

Тема 1. Семейный бюджет  
Статьи семейных доходов. Статьи семейных расходов.  

РАЗДЕЛ 2. Риски потери денег и имущества  
Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Непредвиденные ситуации, требующие дополнительных расходов, их последствия. 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис.  

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие семьи и государства  

Тема 1. Социальные пособия  
Виды пособий и их выплаты. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный 

лист. Пособие по безработице. Материнский капитал.  

Тема 2. Налоги  
 Виды налогов. Налоговый Кодекс. Как и на что расходуются налоговые сборы. 

Другие доходы государства. Что такое бюджет и для чего он нужен. Налог. Подоходный 

налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз.  
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РАЗДЕЛ 4. Банковские услуги  

Тема 1. Вклады и кредиты  

 Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения, виды сбережений, депозиты, 

пластиковые карты. Вклады. Проценты по вкладам 

 

46. Факультатив «От слова – к предложению, от предложения – к тексту» 

5 КЛАСС 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типы речи. Речь 

книжная и разговорная. Художественный стиль речи. Изобразительно-выразительные 

средства. Текст, его основные признаки. Тема текста, основная мысль текста, идея. 

Авторская позиция. Заголовок текста. Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их 

последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. Упорядочивание информации по заданному основанию. Существенные признаки 

объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы представления информации: 

словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, схемы. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. Источники 

информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ. Вопросы по содержанию текста. Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование 

информации, полученной из рисунка, в текстовую задачу. Заполнение предложенных схем 

с опорой на прочитанный текст. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и роли 

иллюстраций в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. 

Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая или избыточная 

информация. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

6 КЛАСС 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. 

Речевая ситуация. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, 

художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль). Языковые особенности 

разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру, языковые средства текста. Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации. 

Текст, тема текста, основная мысль, идея. Авторская позиция. Вычленение из текста 

информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные события, 

содержащиеся в тексте, их последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи 

предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, 

микротема, абзац, план текста. Простой, сложный, тезисный план. Понимание информации, 

представленной в неявном виде. Упорядочивание информации по заданному основанию. 

Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы 
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представления информации: словесно, в виде, символа, таблицы, схемы, знака. Виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии 

с целью чтения. Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по содержанию 

текста. Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, 

не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. Составление на основании текста небольшого монологического 

высказывания в качестве ответа на поставленный вопрос. Преобразование (дополнение) 

информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование информации из таблицы 

в связный текст. Преобразование информации, полученной из схемы, в текстовую задачу. 

Составление схем с опорой на прочитанный текст. Формирование списка используемой 

литературы и других информационных источников. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции из 6–7 шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: 

выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования, небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание небольших 

собственных письменных текстов по предложенной теме, представление одной и той же 

информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному 

действию. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность 

информации в тексте, недостающая или избыточная информация. Пути восполнения 

недостающей информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

7 КЛАСС 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. 

Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный 

стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые 

особенности разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, 

идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном 

и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, абзац, план текста. Существенные 

признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы представления 

информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью 

чтения. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. 

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. 

Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на содержании 

текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение 
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содержащейся в разных частях текста информации. Составление на основании текста 

монологического высказывания. Формулирование вопросов по содержанию текста. 

Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование 

информации, полученной из таблицы, схемы, диаграммы в связный текст. Составление 

тезисов с опорой на прочитанный текст. Формирование списка используемой литературы 

и других информационных источников. Составление инструкции, алгоритма. Создание 

собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы 

и конспекты на основе прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание 

собственных письменных текстов по предложенной теме, представление одной и той же 

информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному 

действию. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность 

информации в тексте, недостающая или избыточная информация. Пути восполнения 

недостающей информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. Критическое отношение к рекламной 

информации. 

8 КЛАСС 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. 

Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. 

Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный 

стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые 

особенности разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, 

идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном 

и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план текста. Разные способы 

представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. 

Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. Работа 

с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, 

не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. Составление на основании исходного текста (художественного, 

публицистического стиля) монологического высказывания (устного и письменного) 

в соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. 

Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с учетом 

поставленной задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: 

планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение 
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содержания прослушанного текста). Создание письменного текста в соответствии 

с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. Критическое отношение к информации. 

9 КЛАСС 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-

стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-

деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных 

стилей речи. Жанр эссе. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, 

языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из 

текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. 

Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. 

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ (письменный). Приемы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, 

не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. Составление на основании исходного текста (художественного, 

публицистического стиля) монологического высказывания (устного и письменного) 

в соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. 

Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с учетом 

поставленной задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: 

планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости 

(сжатое изложение содержания прослушанного текста). Создание письменного текста 

в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. Создание эссе 

на заданную тему. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование собственных 

аргументов с опорой на жизненный опыт. Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. 

 

 

2.3. Программа воспитания  

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
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окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 им. В.Ф. 

Маргелова пос. Степной находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация 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; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 10 им. В. Ф. 

Маргелова  являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их 

результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, факультативов, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
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общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 10 

им. В.Ф. Маргелова – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, 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 достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
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жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, факультативы, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

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; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

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, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



424  

 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. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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 в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №10 им. В.Ф. Маргелова определяет 
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состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на ступени основного общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Направления развития 

личности 

Наименования рабочей программы 

Духовно - нравственное  «Основы финансовой грамотности», «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Загадки истории и 

современность»  

Общекультурное  «История и современность кубанского казачества», 

«Декоративно-прикладное искусство кубанского казачества», 

«Секреты познания», «Мир сцены», «Черчение и графика» 

Общеинтеллектуальное «Хочу всѐ знать, уметь и применять», «География 

Краснодарского края», «Я – исследователь» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо», «Спортивный туризм», «Казачья доблесть», 

«Футбол», «Теннис» 

Социальное  «Олимпийцы», «Спасайкин», «Шахматы в школу» 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся МБОУ СОШ № 10 

им. В.Ф. Маргелова пос. Степной 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: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий 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; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

-психолого-педагогические консультации  специалистов школы (социальный педагог, 

психолог, администрация); 

- Совет профилактики  

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и 

мониторинг. 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

администрация). 

Информирование 

родителей об успеваемости 

и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 
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Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

Организация психолого-педагогического 

и правового просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Совет профилактики, малый пед.совет 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с 

семьями «группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей 

Индивидуальные беседы 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №10 им. В.Ф. Маргелова 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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- деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

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 образовательной организации 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. 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- 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. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь 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 
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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. 

3.8. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельность на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова волонтерство применяется для 

обозначения добровольного труда как деятельности, осуществляемой детьми на 

безвозмездной основе. 

Целью данного модуля  является формирование у учащихся  чувства доброты, 

внимания, заботы, уважения,  а также привитие желания взаимопомощи. Волонтерство 

ведется в школе как событийно, так и повседневно. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, поселка, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо окружающих 

людей. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

поселке; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками) 

3.9. Модуль «Безопасность» 

Работа сориентирована на изучение основ безопасности,  правильных действий при 

пожаре и правил дорожного движения, на предвидение опасной ситуации, умение обходить 

их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

школы как: 

- учебно-тренировочные занятия, соответствующие  обучающей, развивающей и 

воспитательной задачам; 

- тематические экскурсии, которые могут являться разновидностью занятий либо 

культурно-досуговым мероприятием; 

- дискуссии, ролевые игры по тематике; 

- викторины, круглые столы, служба медиации. 

- информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 

деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму. 

- интернет, буллинг, психологическая безопасность. 

3.10. Модуль «Профилактика» 
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Профилактическая деятельность в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова 

осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ. В соответствии с ФЗ 

образовательная организация выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в 

образовательной организации ведется внутришкольный учет школьников и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит 

профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на 

педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и администрация 

школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают 

социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические классные часы и 

беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, 

внутришкольном учете. 

Взаимодействие школьных служб. 

1.МО классных руководителей; 

2.Социально-педагогическая служба; 

3.ШВР; 

4.Совет профилактики; 

Совместная деятельность заместителя директора по ВР и социального педагога. 

1. Выявление 

2. Контроль 

3. Посещение семьи 

4. Внеурочная деятельность 

Профилактическая работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Работа с детьми; 

2. Работа с педагогическим составом; 

3. Работа с родителями; 

4. Информационно-просветительская деятельность. 

1. Работа с детьми: 
1) воспитательная работа – повышение культурного уровня, организация разумного 

использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная деятельность. С 

этой целью большое значение мы уделяем развитию сети дополнительного образования.  

2) пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения, искоренение 

вредных привычек. 

2. Работа с педагогическим составом 
Понимая важность данной проблемы, в школе проводятся: 

Педсоветы, круглые столы, обучающие семинары, ШМО классных руководителей. 

3. Работа с родителями 
Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальный паспорт 

школы). Проводятся общешкольные родительские собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием специалистов ОПДН, 

психологов, социального педагога. 
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Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. Привлекаем 

родителей в организацию и проведение воспитательных мероприятий (Ярмарки, акции, 

конкурсы и т.п.) 

4. Информационно-просветительская работа с родителями направлена на 

формирование жизнеспособной личности, гуманистически ориентированной по отношению 

к обществу и к себе самой, углубление и конкретизацию знаний о предупреждении 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Информационно-просветительская работа с родителями в нашей школе имеет целью 

профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и 

семейном воспитании. С этой целью родителей систематически знакомим с теми формами 

семейных отношений и семейного воспитания. 

Информационно-просветительская работа с родителями направлена на разъяснение 

влияния супружеских отношений и типа семейного воспитания на развитие негативных 

отклонений в поведении детей и подростков. Формами такой работы являются лекции, 

семинары, беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов 

(медиков, психологов, и т. д.), выпуск буклетов и стенгазет. 

5.Информационно-просветительская работа с обучающимися направлена на создание 

условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических 

веществ, алкоголя, никотина. Проводятся тематические классные часы, индивидуальные и 

групповые беседы, лекции врачей, видеолектории, профилактические занятия, викторины, 

акции. 

3.11. Модуль «Жизнестойкость» 

Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется несовпадением между реальной 

ситуацией (желание достичь, сделать и т.п.) и имеющимися возможностями. Такое 

несоответствие потребностей способностям и возможностям препятствует достижению 

целей, а это влечѐт за собой возникновение негативных эмоций, которые и сигнализируют о 

возникновении трудной ситуации.  

Вопросы жизнестойкости личности имеют огромное  практическое значение, 

поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, 

создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой 

работоспособности. 

В современных образовательных условиях целенаправленное формирование у 

учеников жизнестойкости, как «интегральной характеристики личности, позволяющей 

сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные 

трудности, трансформируя их в ситуации развития», является актуальной задачей 

педагогического коллектива любой образовательной организации. Решение данной задачи 

возможно в комплексном взаимодействии: родители обучающихся, педагоги (классные 

руководители, учителя-предметники), социальные педагоги, педагоги-психологи. 

1.Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

2.Формирование навыков саморегуляции, как стратегии совладающего поведения с 

трудными жизненными ситуациями. 

3. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в 

конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

4. Формирование у обучающихся позитивного самосознания собственной личности и 

личности других людей; 

5. Организация и включение обучающихся в ценностно значимую для них деятельность; 

6. Оптимизация эмоционального климата в семье и школе; 

7.Повышение компетентности родителей, педагогического коллектива в организации 

работы по формированию жизнестойкости. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
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 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется  самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование  его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановкой ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания ( в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по ВР с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по ВР, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы в школе; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
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- качеством существующего в школе волонтѐрского движения; 

- качеством проводимой в школе профилактической работы; 

- качеством проводимой работы по безопасности жизнедеятельности школьников. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

были выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 
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 реализация комплексного психолого-медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- педагогического 

консилиума МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по

 социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной  

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие,  как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог- психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское  – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может 

быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка ОВЗ; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, была создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями были включенв следующие 

специалисты: педагога-психолога. 

ПКР была разработана рабочей группой МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно- правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 
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профилактической и информационно- просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем- логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно- просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова входят педагог-психолог, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого- педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова при отсутствии необходимых условий (может 
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осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. 

Маргелова, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог- психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-
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психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 
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основного общего образования 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть примерного 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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 

введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации, распределение часов предметной области «Филология» учебного плана 

осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 
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должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации). 

При проведении занятий по технологии (5– 9 кл.) (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Часть примерного 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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно -научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

– состав учебных предметов; 

– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

– план комплектования классов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
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Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной 

области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно- нравственной культуры 

народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других 

предметных областей. 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

2020-

2021 

6 

2021-

2022 

7 

2022-

2023 

8 

2023-

2024 

9 

2024-

2025 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и  

родная литература 

 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература  (русская) 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
ОДНКНР 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология     2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

ОБЖ 
1 1 1  1 1 5 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  при 5-дневной учебной неделе 

в том числе 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные курсы     1 1 

Черчение    

 

1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка    при 5-дневной учебной неделе,        
 СанПиН2.4.2.22821-10 29 30 32 33 

 
157 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка. 

при 6-дневной учебной неделе СанПиН2.4.2.22821-10     36 160 

 

 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 
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1. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10, СанПин 2.4.2.3286-15, СанПин 3.1/2.4.3598-20 и Уставом образовательной организации. 

2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1-7 классов — 5 дней (в том числе и для обучающихся с ОВЗ 1-11 

классов) , 9-11-х классов – 6 дней. 

3. Регламентирование  образовательного  процесса  на  неделю. 

В образовательном учреждении  устанавливается  продолжительность  учебной  

недели: для  учащихся  1 – 8  классов, в том числе для детей с ОВЗ  - 5  дней,  9– 11  классов 

– 6 дней.  

Максимально допустимая  аудиторная  нагрузка: 1  класс – 21  час, 2 – 4  классы – 23  

часа,  5  класс – 29 часов,  6 класс – 30 часов, 7  класс – 32  часа, 8 – 33 часа, 9  классы – 36  

часов, 10-11 классы – 37  часов.   

4. Регламентирование  образовательного  процесса  на  день. 

Школа работает  в  одну  смену.  

Начало  уроков   в 1-4, 8, 11 классах в 08.00 часов – понедельник – пятница, 

                             в  5-7, 9, 10 классах в 08.40 часов – понедельник – пятница, 

                              в 9-11 классах в 08.00 часов - суббота 

Продолжительность  уроков – 40  минут.  

Для  первого  класса применяется «ступенчатый»  режим  обучения: в  сентябре, 

октябре – по  3  урока  в день  по  35  минут  каждый, в  ноябре – декабре – по 4 урока  по 35  

минут  каждый, в  январе -  мае  по 4  урока (один  день – 5  уроков за счѐт урока 

физической культуры)  по 40  минут каждый. В  середине  учебного  дня (после  второго  

урока) проводится  динамическая  пауза  продолжительностью  40 минут.    

5. Режим  работы образовательного  учреждения: 

Понедельник – пятница с 08.00 до  17.00  для  1 – 11  классов. 

Суббота  с  08.00  до  17.00  для  9 – 11 классов. 

В  выходные  и  праздничные  дни,  установленные  законодательством  Российской  

Федерации,  общеобразовательное  учреждение  не  работает. На  период  школьных  

каникул  приказом  директора  устанавливается иной  график  работы  

общеобразовательного  учреждения.  

Проведение «нулевых»  уроков  в  общеобразовательном  учреждении  не  

допускается  в  соответствии  с  нормами  СанПин.   

6. Расписание звонков: 

1 смена (1 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.45 -10.25 

3 урок 10.25-11.00 

4 урок 11.10-11.45 

 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.45 -10.25 

3 урок 10.25-11.00 

4 урок 11.10-11.45 

5 урок 11.55 – 12.30 

1 смена (2,3,4,8,11 классы) 1 смена (5,6,7,9,10 классы) 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 - 09.30 

3 урок 9.40-10.20 

1 урок 8.40 – 9.20 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.25-11.05 
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4 урок 10.45-11.25 

5 урок 11.50-12.30 

6 урок 12.40-13.20 

7 урок 13.30-14.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.35-13.15 

6 урок 13.25-14.05 

7 урок 14.15-14.55 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов проводится по 

четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

            По итогам года промежуточная аттестация в переводных классах (1-8, в 10 

классах)  проводится в форме административных контрольных работ без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

8. Расписание  звонков внеурочной  деятельности  (для ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) и  индивидуальных  и  групповых занятий. 

 

Классы Время начала занятий внеурочной деятельности  

ФГОС НОО 

1  с 11.40 (1 четверть) 

1  с 12.25 (2 четверть) 

1 с 12.25 (3, 4 четверть - понедельник, вторник, четверг, пятница) 

1 с 13.10 (3, 4 четверть – среда) 

2 - 4 с 13.10 

ФГОС ООО 

5 - 7 с 15.35 

8 с 14.50 

9 с 15.35 

ФГОС СОО 

10 с 15.35 

11 с 14.50 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

    Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не проводится. 

    Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, и  является 

обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и 

проводится по итогам учебных четвертей (полугодия)  и учебного года. 

    Текущий контроль успеваемости 1 класса по всем предметам,  и 4 класса по курсу 

ОРКСЭ  не предполагает балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок и используется технология портфолио: 

составления портфеля (папки) достижений: мониторинговых работ, грамоты творческих 

интеллектуальных конкурсов, исследовательских проектов. Объектом оценивания на уроке 

курса ОРКСЭ в 4 классе становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни 

человека, семьи, общества,  его  потребности к духовному развитию.  Контроль достижений  

фиксируется записью в журнале и личном деле учащихся «освоен» или «не освоен». 

Предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям, начиная со 2 класса. Допуском к 

итоговой аттестации в 9 классе является устное собеседование по русскому языку. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10-11 классов является обязательной по 

всем предметам учебного плана и проводится по итогам полугодия и учебного года. В 11 

классе обязательным является итоговое сочинение.  

10. Проведение государственной  итоговой  аттестации  в 9,11 классах: 

 Проведение  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  освоивших  
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образовательные  программы  основного общего  и  среднего  образования  

устанавливаются  в  соответствии  со: 

- Статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом  министерства  образования РФ  от 26.12.2013 г. № 1400 «Об  утверждении  

Порядка проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам  среднего общего  образования», зарегистрирован  в  Минюсте  РФ 03.02.2014 

г.  № 31205 (с  изменениями); 

- Приказом  Министерства  образования  РФ  от  25.12.2012 г. № 1394 «Об  утверждении  

Порядка  проведения государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам  основного  общего  образования», зарегистрирован  в  Минюсте  РФ 

03.02.2014  г. № 31206  (с  изменениями); 

 Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших  общеобразовательные  программы  основного  и  среднего  общего  

образования,  ежегодно  устанавливается  приказами  Федеральной  службы  по  надзору  в  

сфере  образования  и  науки  Российской  Федерации  с  приказами  управления  

образования. 

 

3.1.2. Примерный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ СОШ №10 в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

– план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

– план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной  

деятельности могут отличаться: 

– на деятельность ученических сообществ и воспитательные   мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

– на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно до 1 часа, 

– на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов, на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 
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до 2  часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может  быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 

8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной

 самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной  составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и  объединениями. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной деятельности 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Казачья доблесть» 

Секция  «Спортивный туризм» 

Секция «Самбо» 

духовно-

нравственное 
Кружок «Основы православной культуры» 
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социальное 
Клуб «Спасайкин» 

Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

общеинтел- 

лектуальное 

Кружок «География Краснодарского края» 

Факультатив «Информационная безопасность» 

Факультатив «от слова – к предложению, от предложения – к тексту» 

Кружок «Читаем, решаем, живем» 

Кружок «Хочу все знать, уметь и применять» 

Кружок «Я - исследователь» 

Факультатив «Графическая грамота» 

общекультурное 

Кружок «История и современность кубанского казачества» 

Кружок «Декоративно – прикладное искусство кубанского 

казачества» 

Кружок «Секреты познания» 

Кружок «Мир сцены» 

Практикум по геометрии 

Факультатив «Финансовая математика» 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной                    

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №10 им. В. 

Ф. Маргелова; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ 

№10 им. В. Ф. Маргелова, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
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педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова укомплектована вспомогательным 

персоналом.  
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1 Вежлюкова 
Инна 

Федоровна 

Директор 16 Пятигорский 
государственный 

лингвистический 

университет 

2000 ДВС № 
0178922 

лингвист преподаватель 
немецкого и 

английского 

языков 

высш
ая 

08.11.
2019 

НЧОУДПО 
"Учебный центр 

"Персонал-

Ресурс" 

Учитель 
английского 

языка 

2 Беличенко 
Анна 

Владимиров

на 

Зам.директо
ра по УВР 

8  Армавирская 
государственная 

педагогическая 

академия 

2012 К № 
85157 

учитель 
математик

и 

математика перва
я 

09.10.
2019 

ООО "Инфо 
урок" 

учитель 

физики и 
математики 

08.11.

2019 

НЧОУДПО 

"Учебный центр 
"Персонал-

Ресурс" 

3 Корчемагин

а Елена 
Ивановна 

учитель 

истории и 
обществозна

ния 

40 Кубанский 

государственный 
университет 

1987 НВ № 

655429 

историк, 

преподават
ель 

истории и 

обществоз
нания 

история высш

ая 

06.06.

2018 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

21.08.

2019 

ООО "Инфоурок" 

4 Белозерцева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

географии и 

кубановеден
ия 

25 Кубанский 

государственный 

университет 

2003 ВСБ 

0283455 

биолог. 

преподават

ель 

биология высш

ая 

 

 

01.02.

2018 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 
Краснодарского 

края 
НЧОУДПО "Инс-

титут новых 

технологий в 

образовании" г. 
Омск 

(переподготовка) 

2016 
 

ПП-V № 
006640 

 

учитель 
географии 

 

учитель 
географии 

 

ККИДППО 2007 ПП-1 № 
263503 

психолог практическ
ая 

психология 
педагог-
психолог 

5 Шубина 

Валерия 
Андреевна 

учитель 

начальных 
классов 

4 г 

1 
мес 

Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет 

2016 1023415

05895 

бакалавр 44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани

е 

без 

катег
ории 

08.11.

2019 

НЧОУДПО 

"Учебный центр 
"Персонал-Ресурс" 

08.11.

2019 

НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" 

6 Тарасова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10 л 

1 

мес 

Усть-Лабинский 

социально - 

педагогический 
колледж 

2008 23 ПО 

0000463 

Учитель нач. 

классов с 

доп.подгото
вкой в 

области 

психологии 

преподаван

ие в 

начальных 
классах 

перва

я 

14.04.

2017 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

7 Дурнева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

5 л 

3 

мес 

Кубанский 

государственный 

университет 

2015 1023180

512157 

бакалавр 44.03.01 

педагогическ

ое 
образование 

без 

катег

ории 

15.08.

2018 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

08.11.
2019 

НЧОУДПО 
"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" 
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8 Лозовская 
Елена 

Васильевна 

Учитель 
биологии и 

химии 

25 
 

Кубанский 
государственный 

университет 

2001 ДВС 
1334022 

биолог, 
преподават

ель 

биологии и 
химии 

биология высш
ая 

  

социальный 
педагог 

9 Молченко 

Яна 
Александро

вна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

4 г 

1 
мес 

 

 

Кубанский 

государственный 
университет 

2016 1023180

707800 

бакалавр 44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани

е 

перва

я 
 

 

 
 

20.09.

2018/
08.11.

2019 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 
края 

заместитель 

директора по 
УВР 

2 

10 Драчевская 

Аначтасия 

Викторовна 

          

 

11 

Небола 

Елена 

Александро
вна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 Армавирский 

государственный 

педагогический 
институт 

1998 АВС № 

0598849 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 
образовани

я 

высш

ая 

08.11.

2019 

НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" 

08.11.
2019 

НЧОУДПО 
"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" 

 
12 

Кудрова 
Любовь 

Павловна 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

9 л  Армавирский 
государственный 

педагогический 

университет 

2016 1022342
471790 

бакалавр 44.03.01 
педагогиче

ское 

образовани
е 

перва
я 

08.11.
2019 

НЧОУДПО 
"Учебный центр 

"Персонал-

Ресурс" 

 

13 

Седова 

Анна 

Александро

вна 

учитель 

английского 

языка 

6 Московский 

государственный 

открытый 

университет 

2006 ВСГ № 

0690760 

лингвист, 

переводчи

к 

перевод и 

переводове

дение 

без 

катег

ории 

  

 

14 

Тарасов 

Сергей 

Владимиров
ич 

учитель 

информатик

и 

8 л 

9 

мес 

Московский 

государственный 

машиностроител
ьный 

университет 

(МАМИ) Москва 

2015 1077180

540010 

инженер программное 

обеспечение 

вычислительно
й техники и 

автоматизиров

анных систем 

перва

я 

 
 

12.10.

2019 

 
 

Автономная 

некомерческая 

организация 
дополнительного 

профессионально

го образования 
"Межригиональн

ый институт 
развития 

образования" 

 
 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 
"Институт новых 

технологий в 

образовании" г. 
Омск 

(переподготовка) 

2017 

 

ПП-V № 

009556 

 

учитель 

информати

ки 
 

учитель 

информати

ки 
 электроник 

 
15 

Таршин 
Сергей 

Михайлови

ч 

учитель 
ОБЖ 

30 Новочеркасский 
гидромелиоратив

ный техникум 

1981 ВТ № 
697138 

техник-
гидротехн

ик 

гидромелио
рация 

высш
ая 

 

 
 

26.04.
2019 

ГБОУ "Институт 
развития 

образования" 

Краснодарского 
края 

ГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 
образования" 

Краснодарского 

края 

2016 

 

 

2312000

17253 

 
 

педагогическ

ая 

деятельность 
в общем 

профессиона

льном 
образовании 

педагогическ

ая 

деятельность 
в общем 

профессиона

льном 
образовании 

08.11.

2019 

 
 

НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-
Ресурс" 

 

 

16 Чеботарь 

Валентина 
Ивановна 

учитель 

физической 
культуры 

33 Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

Е.Евсевьева 

1990 ФВ  № 

245224 

учитель 

физическо
й культуры 

физическая 

культура 

высш

ая 

15.05.

2018 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 
края 

 
17 

Шишкалова 
Ирина 

Владимиров
на 

учитель 
математики 

27 Ташкентский 
государственный 

университет 

1992 ЦВ № 
763544 

математик,
преподават

ель 

математик  23.05.
2018 

ООО "Столичный 
учебный центр" 
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18 Таршина 
Людмила 

Алексеевна 

библиотекар
ь 

32 Кропоткинское 
медицинское 

училище 

1985 ЗТ № 
989468 

фельдшер фельдшер  29.10.
2017 

ГБОУ 
Краснодарского 

края 

19 Чупрынина 

Лариса 
Васильевна 

завхоз 4 Профессиональн

ое училище № 7 
г. Тында 

Амурской 

области 

2001 Г № 

064209 

слесарь по 

контрольно-
измерительны

м приборам и 

автоматике-3 
разряд 

слесарь по 

контрольно-
измерительны

м приборам и 

автоматике 

   

 

3.2.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

3.2.3. Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
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деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок,  «открытых» уроков,  внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. Подведение 

итогов  и обсуждение результатов  мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.4. 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, а также диверсификации 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, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно- воспитательного 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 могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 



452  

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного  движения; 

 формирование у обучающихся  понимания ценности

 здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Для оценки 

профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого- педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

3.2.5. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
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сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной                                                                 программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного                                                                                                                                                                

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
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включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
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Р = N , где: 

N N N , где 

i i 

гу очр ×ki 

i 

Р гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

i 

очр= гу+ он 

i 

N очр    –     нормативные     затраты     на     оказание     единицы     i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов 

на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услугит(вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

Nком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
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руководителем организации, с учетомидействующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы

 охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные затраты 

на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности

 устанавливаются таким образом, чтобы                             обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.2.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 
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основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно -

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценить 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

3.2.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно- оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением/ 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными  материалами. 

Создание в образовательной организации информационно - образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
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№ п/п Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

ФГОС 

I Технические средства 
-мультимедийный проектор и экран; 
- принтер монохромный; 
- принтер цветной; 
- цифровой фотоаппарат; 
- сканер; 
- микрофон 
- цифровой микроскоп 
- оборудование компьютерной сети 
- доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 
- документ-камера 

 
5 
4 
0 
0 
2 
2 
1 
в наличии 
1 
 
0 

 

II Программные инструменты 

- операционные системы и служебные 

инструменты 

- орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках 

- клавиатурный тренажѐр для русского 

и иностранного языков 

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

- редактор подготовки презентаций 

- редактор видео 

- редактор интернет-сайтов 

- среда программирования 

- среда для интернет-публикаций 

среды для дистанционного он-лайн и оф- лайн 

сетевого взаимодействия 

в наличии частично 

ОС: windows xp, 

windows 7, windows 8, 

windows 10 

ПО: stamina, Open 

Office, Libre Office, 

Microsoft Office, skype, 

zoom, Pascal, PHP, 

Kumir, HTML редактор 

 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

  

V Компоненты на бумажных носителях   

VI Компоненты на CD и DVD   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
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позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение   образовательного    процесса    в    информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет- школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
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с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО 
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3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной организации 

 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 
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8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

 9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 



467  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

основного общего образования  

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

 

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-педагогическая комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогический консилиум УМК – учебно-методический комплекс 
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